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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа  МАОУ СОШ № 41 г. Томска (далее – 

АООП) основного общего образования (далее – ООО) для слабовидящих обучающихся– это образовательная 

программа, предназначенная для получения образования на уровне основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся МАОУ СОШ № 41 г. Томска с учетом  их особых образовательных 

потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений развития, освоивших основные, в том 

числе адаптированные, общеобразовательные программы начального общего образования, включая вариант 

4.1 АООП НОО. 

Статус слабовидящий обучающийся устанавливается психолого-медико-педагогической комиссией. 

При условии компенсации нарушений во время обучения по решению ПМПК обучающийся школы  

может быть переведен на основную программу на уровне основного общего образования. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся разработана  и утверждена в МАОУ СОШ № 41, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) ООО и с учетом федеральной адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабовидящих обучающихся. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. 

Структура адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи реализации, принципы и подходы, 

планируемые результаты реализации АООП ООО, кроме того, в целевом разделе описывается системы 

оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО по каждому варианту обучения. 

Содержательный раздел включает программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий; 

программы учебных предметов, коррекционных курсов; 

программу коррекционной работы; 

программу воспитания. 

Организационный раздел включает учебный план ООО, учебный календарный график, описание 

системы специальных условий реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

АООП ООО для  слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) является основным документом, 

определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации слабовидящих обучающихся с учетом 

с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития, освоивших основные, в том числе адаптированные, общеобразовательные программы начального 

общего образования, включая варианты 4.1 АООП НОО. 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО 

составляет 5 лет. 

Обязательным является систематическая специальная и психологопедагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. Основными направлениями в 

специальной поддержке являются: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 

обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-

познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных навыков ориентировки в 

микропространстве; овладение основными навыками ориентировки в макропространстве; формирование 

адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных 

представлений; развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, тифлотехнических и технических 

средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и активное их использование; 

 использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящих обучающихся; соблюдение 

регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное 

чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; использование приемов, 

направленных на снятие зрительного напряжения; использование специальных учебников и учебных 

принадлежностей, отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; использование 

индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, 

текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и 

технических средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих обучающихся; 

соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении 

слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время 

может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию 

эмоционально комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с 

целью профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; 

развитие стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых 

ситуациях), к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых 

средств общения. 

В структуру АООП ООО обязательно включается программа коррекционной работы, направленная на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи слабовидящим 

обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния 
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особенностей познавательной деятельности слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной системы 

вследствие её поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше 

видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено 

нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих 

обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определённым, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к затруднениям 

предметнопространственной и социальной адаптации. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, 

различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием зрительных функций 

и характером глазной патологии. Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в 

пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным 

снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение 

или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно 

затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов окружающего, 

снижает возможности ориентировки, как в микро, так и макропространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебнопознавательной 

деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое 

и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно снижаться. 

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, ведущим в 

учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. 

Определенная часть обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия неблагоприятных 

зрительных прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна параллельно 

обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место 

искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве, для 

большинства обучающихся характерен монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же 

обучающиеся, у которых, наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные 

или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной контрастной 

чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие комбинированных 

(органических и функциональных) поражений зрительной системы снижается их зрительная 

работоспособность, осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-

познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие клиникопатофизиологических 

характеристик нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к 

организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты 

зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно использовать зрение для 

построения полноценного образа объекта (предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная 

группа обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, 

так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями 

других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии 

(стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного 

восприятия слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, 

обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных представлений, 

приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, неспособности глаза выделять 

точное местонахождение объекта в пространстве, определять степень его удаленности. 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у них как 

различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевания нервнозрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в том 

числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная 
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атрофия зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций 

может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных 

диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором произошло 

нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется тем, что время нарушения 

(ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, 

но и на развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин, 

вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается 

преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с одной 

стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - определяет особенности 

развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной 

нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной работоспособности; 

замедленное формирование предметнопрактических действий; замедленное овладение письмом и чтением, 

что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением 

координации движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, требующих 

согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; возникновение 

трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, связанных со зрительно-моторной 

координацией, зрительно-пространственным анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная не только 

снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и недостаточным развитием 

зрительного восприятия и психомоторных образований. 

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического развития 

(нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, 

рук и др.), в том числе трудности формирования двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных процессов, 

что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, замедленности становления 

зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, 

константность, обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты 

круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в развитии 

основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными представлениями, в 

процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в 

формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении предметов; в 

возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором снижении 

динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи с предметным 

содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 

обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 

неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности (трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, что 

затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе сенсорно-перцептивной, 

которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых действий, 

автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над выполняемыми действиями, что 

особенно ярко проявляется в овладении учебными умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, регуляторных 

(самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления «Я-концепции», 

развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные качества личности: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, 

двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 
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1.1.1. Цели и задачи адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для 

слабовидящих обучающихся направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Целями реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) являются: 

организация учебного процесса для слабовидящих обучающихся с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для слабовидящих обучающихся. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования 

Достижение поставленных целей реализации АОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 

4.1) предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО слабовидящих обучающихся; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

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

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

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

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) учитывает следующие принципы: 

принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к 

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

образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной организации 

ФАОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФАОП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 
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компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФАОП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения слабовидящих обучающихся с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

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

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических, физиологических и компенсаторных 

особенностей слабовидящих обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФАОП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных 

результатов освоения образовательной программы 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

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

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем учебной 

нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-

эпидемиологических требований. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) предполагает, что обучающиеся получают 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 

результатам основного общего образования нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки 

обучения (5 - 9 классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной образовательной программы основного 

общегообразования 

Соответствует ООП ООО 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с нарушениями 

речи АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом их 

особых образовательных потребностей. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной 

адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые 

установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных норм и правил; 

правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, 

владение информацией о правах и обязанностях лиц с нарушениями зрения; социальные компетенции, 

включая способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость 

расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме; 
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сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом 

профессий, доступных слабовидящим, личной оценки собственных возможностей и ограничений, учету 

потребностей рынка труда; 

стремление к расширению социальных контактов; 

повышение самостоятельности, формирование адекватного типа отношения к нарушению, 

расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности; 

стремление к расширению социальных контактов с людьми независимо от наличия и (или) 

отсутствия у них нарушения зрения, в том числе контактов со взрослыми и сверстниками с сохранным 

зрением; приобщение слабовидящих обучающихся к социокультурным традициям; 

совершенствование умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение, сформированность информационных и тифлотехнических компетенций, 

готовность к осознанному и самостоятельному профессиональному самоопределению; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; социального окружения, своего места в нем, принятию соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; оценка с позиций социальных норм собственных поступков и поступков других людей; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной учебной и 

познавательной деятельности; 

самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 

решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других обучающихся 

в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках предложенных условий и 

требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием 

правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 

планированием и регуляцией собственной деятельности; 

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии), формулировать выводы; 

овладением информационной компетентностью, обеспечивающей возможность для получения, 

обработки, хранения и использования информации в условиях слабовидения; 

применение компенсаторных способов действий для решения учебных, социально-бытовых, 

профессиональных задач; 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим работником и 

сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владением устной и письменной речью, в том числе при необходимости рельефно-точечной 

системой чтения и письма Л. Брайля, монологической контекстной речью; 

использованием тифлоинформационно-коммуникационных технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 
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3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционно-

развивающих курсов по Программе коррекционной работы, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ - "Формирование универсальных учебных 

действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного плана; 

применением различных способов поиска (в области использования тифлоинформационных 

технологий и тифлотехнических устройств для слабовидящих, в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации без визуального контроля в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке презентаций (доступными способами, с 

использованием помощи ассистента) для устных ответов (например, выступлений); 

применением зрительного, зрительно-осязательного и слухового способов восприятия материала; 

современных средств коммуникации и тифлотехнических средства; приемов отбора и систематизации 

материала на определенную тему; при необходимости чтением и письмом с использованием рельефно-

точечной системы Л. Брайля; 

осуществлением пространственной и социально-бытовой ориентировки, овладением мобильностью; 

освоением самостоятельным поиском информации; преобразованием, сохранением и передачей 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

принятием участия в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватное 

использование жестов, мимики в процессе речевого общения; 

осуществлением речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

коммуникации; оцениванием своей речи с точки зрения ее содержания, языкового оформления; нахождение 

грамматических и речевых ошибок, недочетов, исправление их; 

планирование, контроль и оценка учебных действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 Общие положения 

Соответствуют ООП ООО 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Соответствуют ООП ООО 

 

 

 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

В целом соответствует ООП ООО. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации для слабовидящих 

обучающихся могут включать: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и (или) 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 
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Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в 

два года. 

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

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний 

и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям 

функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой области 

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

идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных задач или проблем, 

в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование приобретенных 

знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
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Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять 

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

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки 

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

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

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью оценки 

готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне основного 

общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося 

в освоении программы учебного предмета. 

1Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) должна предусматривать оценку достижения 

слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный характер, в 

связи с чем может определяться индивидуальными программами развития слабовидящих обучающихся. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования каждого 

обучающегося, в том числе развития пространственной и бытовой ориентировки, при переходе на уровень 

основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 

одного раза в полугодие; 
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систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в начале 

обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и родителей 

(законных представителей), а также при взаимодействии с общественными организациями, их 

представителей (проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного 

раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками, в том числе учителями-дефектологами (тифлопедагогами), педагогами-

психологами, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными руководителями, 

воспитателями. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого-

педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов комплексного 

изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.  АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

При реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

используются федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности жизнедеятельности", предусмотренные 

ФОП ООО. 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов МАОУ СОШ № 41 г. Томска на уровне основного 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

системе образования и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и 

структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов 

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

общения русский язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой 

их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка 

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

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

существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100211&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=101097&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=101458&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=102249&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=102632&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=103055&field=134
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общения определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных 

жизненно важных для человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания 

и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры 

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

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию 

текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Изучение русского языка направлено на 

достижение следующих целей: осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, проявление уважения 

к 

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

 овладение русским  языком как инструментом 

личностного  развития,  инструментом формирования  социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира; овладение знаниями о 

русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, овладение русским языком как средством получения различной информации, в 

том числе знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, 

развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

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

инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки текста, 

способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора, 

логической структуры, роли языковых средств. 

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

язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, рекомендованных для 

изучения русского языка, 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 

часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю). 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

5 КЛАСС Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики. 

Язык и речь 

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

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том 

числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

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

личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ.
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Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных 

звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. Фонетический 

анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные 

средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология Лексикология как раздел 

лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря). 
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Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы   слов.    Обозначение   родовых   и   видовых   понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 
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Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные 

общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных (в рамках 

изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на конце имён 

существительных после шипящих. Правописание безударных окончаний имён 

существительных. 

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён 

существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -

зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. Орфографический анализ имён 

существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. Склонение имён 

прилагательных. Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

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

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 
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Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. Слитное и раздельное написание не 

с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

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

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -

мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. Орфографический анализ 

глаголов (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности 
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повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных 

предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения: именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в 

форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью 

и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. Диалог. 
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Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. Пунктуационный 

анализ предложения (в рамках изученного). 

 

6 КЛАСС Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; 

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

Текст 

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

связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и 

второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности 

человека. Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. Описание 

действий. 

Функциональные разновидности языка 

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

Система языка 

Лексикология. Культура речи 

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



23  

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

устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка  с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и  лексика  ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и 

значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические 

словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография Формообразующие и 

словообразующие морфемы. Производящая основа. 

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

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

Понятие об этимологии (общее представление). Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. Правописание сложных и сложносокращённых 

слов. 

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфология. Культура речи. Орфография Имя 

существительное 

Особенности словообразования. 

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

Нормы словоизменения имён существительных. Морфологический анализ имён 

существительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Орфографический анализ имён 

существительных (в рамках изученного). 
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Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравнения качественных 

имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ имён 

прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

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

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), порядковые 

числительные. 

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

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. Правильное образование форм 

имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. Морфологический анализ имён 

числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных 

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

числительных. Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль 

местоимений в речи. 

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

 притяжательные, неопределённые, отрицательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

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

дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм 
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в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

7 КЛАСС Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); 

главная и второстепенная информация текста. Способы и средства связи предложений в тексте 

(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. Структурные особенности 

текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

Система языка 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 
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Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий 

— висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. Орфографический анализ 

причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в деепричастии. Синтаксическая 

функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. 

Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. Морфологический 

анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за; употребление ь после шипящих на конце наречий; 

правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 
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Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды предлогов по 

строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное использование 

предлогов из–с, в–на. Правильное образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды союзов по 

значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, 

в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. Различение 

приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). 

Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова Междометия как особая группа 

слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия   слов    разных    частей    речи.    Грамматическая    омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступление с научным сообщением. Диалог. 
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Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование 

лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. Система 

языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы 

построения словосочетаний. 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки 

препинания). Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение Главные 
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члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения Второстепенные члены 

предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

Односоставные предложения Односоставные предложения, их грамматические 

признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, обобщённо-

личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Употребление односоставных 

предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но 

и, как…так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных 

членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое обращение. 
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Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, 

различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 

9 КЛАСС Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном мире. Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости 

от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского литературного 

языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Текст 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов 

разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи. Информационная переработка текста. Функциональные 

разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные 

стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. 

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 
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Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между 

частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. Союзы и 

союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными 

членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые      предложения     с      несколькими        придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 

предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, 
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сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Типы сложных предложений с 

разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие В жизни семьи, 

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

ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

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

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 2) 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории 

и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к 

русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

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

символам России, государственным праздникам, Историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 3) духовно-нравственного воспитания: 
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ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 4) эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и 

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

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Интернет) в образовательном процессе; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся 

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

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые 

средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 6) трудового воспитания: 

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее; 7) 

экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку 

зрения на экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

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

практической деятельности экологической направленности; 8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 
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закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков, 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

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

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

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

культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня 

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

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

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

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

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

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

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

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

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

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; выявлять причинно-

следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые   исследовательские   действия: использовать вопросы как 
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исследовательский инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для 

решения учебных задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по

 установлению особенностей  языковых единиц,   процессов, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие  процессов, событий и их последствия

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

развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа  с информацией: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, интерпретировать, 

обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и 

чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать 

смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

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

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и  иллюстрировать 

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

в зависимости от коммуникативной установки; оценивать надёжность

 информации по 

критериям, предложенным учителем 

или  сформулированным самостоятельно; эффективно

 запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

 монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога (дискуссии) 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведённого языкового 

анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
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выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; ориентироваться в

 различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций; осознанно относиться к другому человеку и его 

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

открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Совместная деятельность понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия 

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

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, определять свою роль 

(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); выполнять свою часть работы, достигать 

качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об 

этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге и (или) полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

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

на них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90–100 слов, словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 

том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

с непроверяемыми написаниями), уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать 

в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционносмысловые части (абзацы); 

распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности), с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 
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функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, классные 

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать содержание 

текста, 

в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные (созданные 

другими обучающимися) тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении 

орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании 

разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов, определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы, уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить лексический анализ 

слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 



39  

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и после приставок, корней с 

безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного), корней 

с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё – о после 

шипящих в корне слова, ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении 

слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного, объяснять его роль в речи. Определять лексико-грамматические разряды имён 

существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний, о – е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-), корней с 

чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- 

– ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, 

употребления 

(неупотребления) ь на конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не 

с именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них ударения (в 

рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний, о – е после шипящих и ц 

в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного 

и раздельного написания не с именами прилагательными. 
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Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу, 

выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. Определять спряжение глагола, 

уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь после шипящих 

как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -

ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ 

словосочетаний и простых предложений, проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и 

сложных предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные), простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

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

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые), 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, способы выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом, сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным), типичные средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с прямой речью, в 

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). Иметь 
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представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе 

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

литературы (монолог-описание, монологповествование, монолог-

рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

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

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно 

и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научноучебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 

слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

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

время списывания текста объёмом 100–110 слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на 

основе связного текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности 

описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

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

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в 

речевой практике, использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного 

текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, 
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сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте, извлекать информацию из различных источников, в том 

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

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание прослушанного 

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

схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи, перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения, анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА Лексикология. Культура речи 

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

слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы), определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический 

анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов, оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. Словообразование. Культура 

речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую), проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов, применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, правила правописания корня -

кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблюдать правила слитного и 

дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён 
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существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы произношения имён прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила правописания н и нн в именах 

прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать 

разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать правила правописания имён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных, написание двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды местоимений, 

уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

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

двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 

глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

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

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать  устные монологические  высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения  научно- 

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолограссуждение, 

монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 
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наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждениеразмышление) объёмом не менее 230 слов: 

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

текста и отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

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

время списывания текста объёмом 110–120 слов, словарного диктанта объёмом 25–30 слов, диктанта на 

основе связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений, классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передавать 

содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информационной переработки 

текста, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
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Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые 

бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, 

языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного 

запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию, 

понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия, 

различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в речевой 

практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия имена прилагательные (висящий 

— висячий, горящий — горячий). Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, 

применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках 
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изученного). 

Деепричастие Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение 

в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). Наречие 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять это 

умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в наречиях 

на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на 

конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. Слова категории 

состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных частей 

речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и непроизводные предлоги, 

простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, 

соблюдать правила правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из – с, в 

– на в составе словосочетаний, правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению, по строению; 
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объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, соблюдать 

правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по значению, по составу, 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению, 

объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных,

 публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не 
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менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

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

время списывания текста объёмом 120–140 слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на 

основе связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать 

в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи, анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров, применять эти знания при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объёмом 7 и более предложений, классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект, извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад на 

научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров, оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. Система языка Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 
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наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание, выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи, различать функции знаков препинания. Распознавать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения, применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 

приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, 

безличное предложение), характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений, выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная 

связь), различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 

однородных членах, понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила 

постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления согласованных и 
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несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции, 

понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять 

омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений, применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным 

темам программы по русскому языку: Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-сообщение, монологописание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) 

темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

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

время списывания текста объёмом 140–160 слов, словарного диктанта объёмом 35–40 слов, диктанта на 

основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
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правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), классные сочинения 

объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, представлять содержание прослушанного 

или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста – целостность, связность, информативность). 
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Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в 

пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления 

тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, 

сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения 

(сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
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Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений 

с однородными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, 

средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений 

с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

препинания в них. Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. Употреблять 

сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности 
учащихся 

Общее количество – 170 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения – 9 часов, из них в начале учебного 

года – 5 часов; в конце учебного года – 4 часа. 

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

контрольные и проверочные работы) – 12 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 
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1.1 Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

Лингвистика как наука 

о языке 

2 Лексическое и фразеологическое богатство (обширный 

словарный состав, наличие многозначных слов, развитая 

система переносных значений слова, синонимы и 

антонимы, устойчивые выражения, пословицы и 

поговорки). 

Словообразовательные возможности русского языка (в 

пределах изученного  в начальной

 школе), богатство изобразительно-

выразительных языковых средств (в пределах 

Анализировать лексические значения 

многозначных слов, сравнивать прямое и 

переносное значения слова, значения слов в 

синонимическом ряду и антонимической паре, 

значения слова и фразеологизма, наблюдать за 

образованием новых слов от иноязычных, 

использованием «старых» слов в новом значении. 

Самостоятельно формулировать суждения 

о красоте и богатстве 

русского языка на основе проведённого анализа. 

Анализировать прозаические и поэтические тексты 

с точки зрения 
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   изученного в начальной школе). Основные 

разделы лингвистики (фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография, 

лексикология, морфемика, 

словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация). Язык как 

знаковая система. Язык как средство 

человеческого общения. 

Основные единицы языка и речи: звук, 

морфема, слово, словосочетание, 

предложение 

использования в них 

изобразительновыразительных языковых средств; 

самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы о словарном богатстве русского языка. 

Определять основания для сравнения слова и 

социальных знаков (дорожные знаки, знаки 

сервисов, предупредительные знаки, 

математические символы и другие). 

Характеризовать язык как систему знаков и как 

средство человеческого общения. 

Характеризовать основные разделы 

лингвистики. Выявлять и сравнивать основные 

единицы языка и речи (в пределах изученного в 

начальной 

школе) 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Язык и речь 
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2.1 Язык и речь. Монолог. 

Диалог. 

Полилог. Виды речевой 

деятельности 

7 Речь устная и письменная, монологическая 

и диалогическая, полилог. Речевые 

формулы приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности. 

Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе с изменением 

лица рассказчика. Участвовать в диалоге 

 

 

   письмо), их особенности. 

Виды аудирования: 

выборочное, ознакомительное, 

детальное. Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое 

на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и диалоге/полилоге на основе 

жизненных наблюдений. 

Использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения. Устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль 

прослушанного и прочитанного текста, задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них. Анализировать содержание исходного 

текста, подробно и сжато передавать его в 

письменной форме. Писать сочинения различных 

видов с опорой на 

жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры) 
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Итого по разделу 7   

Раздел 3. Текст 

3.1 Текст и его основные признаки. 

Композиционная структура текста. 

Функциональносмысловые типы 

речи. 

Повествование как тип 

речи. Рассказ. 

11 Понятие о тексте. Текст и его основные 

признаки. Смысловое единство текста и 

его коммуникативная направленность. 

Тема, главная мысль текста. Микротемы 

текста. Композиционная структура 

текста. Абзац как средство членения 

текста 

Распознавать основные признаки текста; членить 

текст на композиционно- смысловые части 

(абзацы). Распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при создании 

собственного текста 
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 Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста 

 на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей 

текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. 

Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, микротем 

и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в 

рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое 

изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. 

Изложение содержание текста 

(устного и письменного). Анализировать и 

характеризовать текст с точки зрения его

 соответствия основным признакам (наличие 

темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений,   цельности  и 

относительной  законченности); с точки 

зрения его принадлежности к 

функционально смысловому типу речи. 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов. Создавать тексты, 

опираясь на знание основных 

 признаков  текста, особенностей 

функциональносмысловых типов речи, 

функциональных разновидностей 

языка (в рамках изученного). Создавать тексты 

функционально смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину. Восстанавливать деформированный текст;

 корректировать 

восстановленный текст с опорой на образец. 

Составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать 
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с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка 

содержание текста по плану в устной и письменной 

форме, 
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   текста: простой и сложный план текста. 

Редактирование текста (в рамках 

изученного) 

в том числе с изменением лица рассказчика. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. Создавать текст электронной 

презентации с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ней, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания: оценивать 

достоверность фактического материала, 

анализировать текст с точки зрения целостности, 

связности, информативности. Сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. 

Корректировать исходный текст с опорой на 

знание норм современного русского 

литературного языка 

(в пределах изученного) 

Итого по разделу 11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
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4.1 Функциональные 

разновидности языка 

(общее 

представление) 

4 Общее представление о 

функциональных 

разновидностях языка: 

разговорной речи, 

функциональных 

стилях 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 

определять сферу использования и соотносить её с 

той или иной разновидностью языка 

 

 

   (научном, официальноделовом, 

публицистическом), языке 

художественной литературы. 

Сферы речевого общения и их 

соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 5. Система языка 



64  

 

5.1 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография 

13 Фонетика и графика как разделы 

лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль 

звука. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. 

Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слов. 

Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных. Основные выразительные 

средства фонетики. Прописные и 

строчные буквы. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

Понимать смыслоразличительную функцию звука 

речи в слове; приводить примеры. Распознавать 

звуки речи по заданным характеристикам; 

определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам. 

Различать ударные и безударные гласные, звонкие 

и глухие, твёрдые и мягкие согласные. Объяснять 

с помощью элементов транскрипции

 особенности 

произношения и написания слов. Сравнивать 

звуковой и буквенный составы слова. Членить 

слова на слоги и правильно переносить слова со 

строки на строку. Определять место ударного 

слога, наблюдать за перемещением      ударения

 при изменении 

формы слова. 
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   орфоэпические нормы. Интонация, её 

функции. Основные элементы интонации. 

Орфография как система правил 

правописания слов и форм слов. Понятие

 «орфограмма». 

Буквенные и небуквенные 

орфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в 

поэтических произведениях. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Употреблять слова и их формы в соответствии с 

основными нормами литературного 

произношения: нормами произношения 

безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого 

согласного перед [э] в иноязычных словах; 

сочетания согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм (прилагательных на -его, -

ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с нормами ударения (на отдельных 

примерах). Находить необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и использовать её. Правильно 

интонировать разные по цели и эмоциональной 

окраске 

высказывания. Оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения 
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соблюдения орфоэпических норм, 

норм ударения, интонационных норм 
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5.2 Морфемика. 

Орфография 

13 Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, 

окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том 

числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Морфемный анализ слов. Уместное 

использование слов с суффиксами 

оценки в собственной  речи. 

Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными  (в  рамках 

изученного). Правописание ё – о после

 шипящих в  корне слова. 

 Правописание неизменяемых на 

письме 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. Распознавать 

морфемы в слове (корень,   приставку,  

 суффикс, окончание), выделять 

основу слова. Определять чередование звуков 

 в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулём звука). Проводить 

морфемный анализ слов. Применять знания  по

  морфемике   при выполнении 

 языкового     анализа 

различных  видов  и  в практике 

правописания слов   с изученными 

орфограммами.      Проводить 

орфографический анализ   слов  (в 

рамках изученного).    Уместно 

использовать слова  с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Оперировать понятием 

«орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова.

 Распознавать 

изученные орфограммы. 
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   приставок и приставок на -з (- с). Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знания о 

правописании разделительных ъ и ь). Находить 
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   Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слов (в

 рамках 

изученного) 

и использовать необходимую 

информацию. 
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5.3 Лексикология 11 Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования 

лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, 

с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и 

многозначные. 

Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные 

виды лексических словарей (толковый 

словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в 

овладении словарным 

богатством родного языка. 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по 

заданному признаку. Распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять 

слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия. 

Находить основания для тематической группировки 

слов. Группировать слова по тематическому 

признаку. Проводить лексический анализ слов. 

Находить необходимую информацию в лексических 

словарях 
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   Строение словарной статьи в 

лексических словарях разных видов, 

словарные пометы. 

Лексический анализ слов 

(в рамках изученного) 

разных видов (толковые словари, словари

  синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и использовать 

её 

Итого по разделу 37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание 

2 Понятие о синтаксисе. Понятие о 

пунктуации. Знаки препинания и их 

функции. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. Словосочетание и 

его признаки. Основные виды 

словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение). Определять функции знаков 

препинания. Выделять словосочетания из 

предложения, распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные). Определять 

средства связи слов в словосочетании. 

Определять нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний (в рамках изученного) 
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6.2 Простое двусоставное 

предложение 

9 Предложение и его признаки. 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных; 

вопросительных, 

Распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске 

(восклицательные и 

невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые 
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   побудительных, восклицательных  и 

невосклицательных предложений. Знаки 

препинания в    конце 

предложения.  Интонация. 

Главные члены предложения 

(грамматическая   основа). 

Подлежащее и способы его выражения:  

  именем 

существительным      или 

местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в 

форме именительного     падежа   с 

существительным      или 

местоимением в форме творительного     

падежа   с 

предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного     

падежа   с 

существительным в форме родительного  

  падежа. 

Сказуемое и способы его выражения: 

глаголом, именем существительным,   

 именем 

прилагательным.   Тире   между 

и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их. Употреблять 

повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. Определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения. Определять и характеризовать 

способы выражения подлежащего (именем 

существительным     или 

местоимением в  именительном падеже,

 сочетанием имени 

существительного  в форме именительного 

падежа 

с существительным  или 

местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа   с 

существительным       в форме 
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   подлежащим и сказуемым. родительного падежа) и сказуемого 
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(глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным). Применять 
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   Предложения распространённые и 

нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его 

выражения (в рамках изученного). 

Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения (в 

рамках изученного). 

Обстоятельство, типичные средства его 

выражения (в рамках изученного), виды 

обстоятельств по значению (времени, 

места, образа действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, уступки). 

Синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений. 

Пунктуационный анализ 

простых двусоставных 

предложений (в рамках 

изученного) 

правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. Различать распространённые и 

нераспространённые предложения, находить 

основания для сравнения и сравнивать их. 

Определять виды второстепенных членов 

предложения и способы их выражения (в рамках 

изученного). Проводить синтаксический анализ 

простых двусоставных предложений. Проводить 

пунктуационный анализ простых двусоставных 

предложений (в рамках изученного) 
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6.3 Простое осложнённое 

предложение 

6 Понятие о простом 

осложнённом предложении. Однородные 

члены 

Анализировать и распознавать 

неосложнённые предложения и 

предложения, осложнённые 
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   предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации 

предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами 

(без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да 

(в значении но). Предложения с 

обобщающим словом при однородных 

членах. 

Пунктуационное оформление 

предложений, осложнённых 

однородными  членами, 

связанными бессоюзной 

связью, одиночным союзом и, союзами 

а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значении   но)). 

Пунктуационное оформление 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. Предложения 

с обращением, особенности интонации.

  Обращение 

(однословное и 

однородными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них. Правильно 

интонировать эти предложения. 

Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи. Точно использовать слова, 

обозначающие родовые и видовые понятия, в 

конструкциях с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Самостоятельно составлять схемы однородных 

членов в предложениях (по образцу). Применять 

пунктуационные правила постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом при них (в 

рамках изученного). Распознавать в предложении 

обращение. 

Устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не 

является членом предложения). Правильно 

интонировать предложения с обращением. 

Применять правила 



86  

 



87  

 

   
неоднословное), его функции и средства 

выражения. 

пунктуационного оформления обращения. 

Проводить синтаксический 
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   Пунктуационное оформление 

обращения. 

Синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений. 

Пунктуационный анализ 

простых осложнённых 

предложений (в рамках 

изученного) 

анализ простых осложнённых 

предложений. Проводить пунктуационный 

анализ простых осложнённых 

предложений (в рамках изученного) 
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6.4 Сложное 

предложение 

7 Предложения простые и сложные.

 Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения 

сложносочинённые   и 

сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление 

 сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Пунктуационный анализ сложных 

предложений (в рамках изученного) 

Сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами. Определять основания для 

сравнения. Самостоятельно формулировать 

выводы. Анализировать простые и сложные 

предложения с точки зрения количества 

грамматических основ. Сравнивать простые и 

сложные предложения по самостоятельно 

сформулированному основанию. Самостоятельно 

формулировать выводы. Применять правила 

пунктуационного оформления сложных 

предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да. 

Проводить пунктуационный анализ 

 

 

    сложных предложений (в рамках 

изученного) 
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6.5 Прямая речь 2 Прямая речь как способ передачи чужой 

речи на письме. 

Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью. 

Пунктуационный анализ предложений 

с прямой речью 

(в рамках изученного) 

Анализировать предложения с прямой речью и 

сравнивать их с точки зрения позиции слов автора 

и пунктуационного  оформления. 

Самостоятельно  формулировать 

выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой речью. 

Проводить пунктуационный анализ предложений 

с прямой речью 

(в рамках изученного) 

6.6 Диалог 2 Понятие о диалоге. Пунктуационное 

оформление 

диалога на письме. Пунктуационный 

анализ диалога (в рамках изученного) 

Моделировать     диалоги на лингвистические 

темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных  наблюдений. 

Анализировать       диалоги  в 

художественных текстах с точки зрения

 пунктуационного 

оформления. Самостоятельно 

формулировать  выводы о 

пунктуационном   оформлении 

диалога. Применять правила оформления диалога 

на письме. Проводить   пунктуационный   анализ 

диалога (в рамках изученного) 

Итого по разделу 28   
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  Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 
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7.1 Система частей речи в 

русском языке 

2 Морфология как раздел лингвистики. 

Грамматическое значение слова, его 

отличие от лексического. Части речи как 

лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части 

речи 

Анализировать и характеризовать особенности

 грамматического 

значения слова в отличие от лексического.

  Распознавать 

самостоятельные (знаменательные) части речи 

и их формы в рамках изученного); служебные 

части речи;   междометия, 

звукоподражательные слова (общее 

представление). Группировать 

слова разных частей речи по заданным 

признакам, находить основания для 

классификации. 

Применять знания о части речи как лексико-

грамматическом разряде слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практикоориентированных 

учебных задач. Распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, 

глаголы. Проводить морфологический анализ 

имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён 
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    прилагательных, глаголов. Применять 

знания по морфологии 
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    при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой 

практике 
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7.2 Имя существительное 22 Имя существительное как часть речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени 

существительного в речи. 

Лексико-грамматические 

разряды имён существительных по 

значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 

Правописание собственных имён 

существительных. Род, число, падеж 

имени существительного (повторение). 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или только 

множественного числа. Типы 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое  значение, 

морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного. Объяснять роль 

имени существительного в речи. Определять и 

характеризовать лексикограмматические разряды 

имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные;

   имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Различать типы склонения имён 

существительных. Выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Определять 

род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных. Группировать имена 

существительные по заданным морфологическим 

признакам. Проводить 

морфологический анализ имён существительных. 

Употреблять имена существительные в 

соответствии 
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склонения имён существительных 

(повторение). Правописание ь на конце 

имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний 

имён существительных. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Имена 

существительные склоняемые и 

несклоняемые. 

Морфологический анализ имён 

существительных. Нормы 

произношения, нормы 

постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание о – е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён 

существительных. 

Правописание суффиксов 

-чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) 

имён существительных. Слитное 

с нормами словоизменения, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных, 

согласования прилагательного с существительным 

общего рода. Применять правила правописания имён 

существительных с изученными орфограммами 
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   и раздельное  
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написание не с именами 

существительными. 

Правописание корней 
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   с чередованием а // о: 

-лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – 

рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; - клан- – -

клон-, -скак- – -скоч 
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7.3 Имя прилагательное 12 Имя прилагательное как часть речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Склонение имён прилагательных 

(повторение). Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных. Имена 

прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Правописание 

кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящий. 

Морфологический анализ имён 

прилагательных. Нормы словоизменения, 

произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках 

изученного). Правописание о – е после 

шипящих и ц в суффиксах 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его роль в речи. 

Правильно склонять имена прилагательные. 

Применять правила правописания безударных 

окончаний имён прилагательных. Различать 

полную и краткую формы имён прилагательных. 

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. Проводить 

частичный морфологический анализ имён 

прилагательных (в рамках изученного). Применять 

нормы словоизменения имён прилагательных, 

нормы согласования имён прилагательных с 

существительными общего рода, неизменяемыми 

именами 
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   и окончаниях имён 

прилагательных. Слитное и раздельное 

написание не с именами 

прилагательными. Орфографический 

анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного) 

существительными; нормы 

произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного). Применять правила правописания о – е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с именами 

прилагательными. 

Проводить орфографический анализ имён 

прилагательных (в рамках изученного) 



104  

 

7.4 Глагол 24 Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. Инфинитив и его 

грамматические свойства. 

Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Использование ь как показателя 

грамматической формы инфинитива. 

Глаголы совершенного и 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. Различать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные 

и невозвратные. Применять правила правописания -

тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -

ыва- – -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные формы

 глагола, приводить 

соответствующие примеры. Называть 

грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола. 
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   несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. Правописание 

-тся и -ться в глаголах; суффиксов -

ова- – -ева-, -ыва- 

– -ива-. Изменение глаголов по 

временам (в изъявительном 

наклонении). Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

Типы спряжения глагола 

(повторение). 

Частичный морфологический анализ 

глаголов. 

Использование ь после шипящих как 

показателя грамматической формы глагола 

2-го лица единственного числа. 

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола. Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

Нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных формах 

(в рамках 

Применять правила использования ь как 

показателя грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. Выделять основу 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять 

спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных 

окончаний глагола. Применять правила 

использования ь после шипящих как показателя 

грамматической формы глагола 2-го лица 

единственного числа; гласной перед суффиксом -л- 

в формах прошедшего времени; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. Проводить 

частичный морфологический анализ глаголов (в 

рамках изученного). Соблюдать нормы 

словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Проводить орфографический анализ глаголов (в 

рамках изученного) 
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   изученного).  
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   Правописание корней с 

чередованием е // и: 

-бер- – -бир-, -блест- – -блист-, 

-дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, 

мер- – -мир-, -пер- – -пир-, 

стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 

Орфографический анализ 

глаголов (в рамках изученного) 

 

Итого по разделу 60   

Повторение пройденного 

материала 

9   

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

170   

 

 

 

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество часов Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 
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Раздел 2. Язык и речь  

 

Общее количество – 204 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

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

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы 

и другие формы контроля) – 14 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Основные функции 

русского языка 

2 Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения 

Характеризовать функции русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Извлекать информацию из различных источников 

1.2 Литературный язык 1 Понятие о литературном языке Иметь представление о русском 

литературном языке. Извлекать 

информацию из различных 

источников 

Итого по разделу 3   
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2.1 Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 

6 Виды речи. Монолог  и 

диалог.  Монолог-описание, 

монологповествование, 

монолограссуждение; сообщение 

 на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научнопопулярной литературы 

(монологописание, монолог-повествование, 

монолограссуждение); выступать с сообщением 

на лингвистическую тему (в течение учебного 

года). Создавать различные виды диалога: 

побуждение к действию, обмен мнениями (в 

течение учебного года). Редактировать 

собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка (в 

течение учебного года) 

Итого по разделу 6   

Раздел 3. Текст 

3.1 Информационная 

переработка текста 

6 Информационная переработка текста. 

План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и 

второстепенная информация текста; 

пересказ текста 

Анализировать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи 

предложений, 

цельности и относительной 

законченности); с 
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3.2 Функциональносмысловые типы 

речи 

4 Смысловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев, способов 

и средств связи 

точки зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи; его 

композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев. 

 

 

   предложений в тексте; использование

 языковых 

средств выразительности (в 

рамках изученного) 

Проводить информационную 

переработку текста: составлять план прочитанного 

текста (простой, 



111  

 

3.3 Виды описания. 

Смысловой анализ текста 

3 Описание как тип речи. Описание 

внешности человека. Описание 

помещения. Описание природы. Описание 

местности. Описание действий 

сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста 

в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте. Пересказывать текст. 

Представлять содержание прослушанного или 

прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы, представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. Характеризовать 

тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, 

рассуждение); характеризовать особенности 

описания как типа речи. 

Создавать текст-описание: устно и письменно 

описывать внешность человека, помещение, 

природу, местность, действие. Создавать тексты с 

опорой на картину, произведение искусства, в том 

числе сочиненияминиатюры, классные сочинения 

Итого по разделу 13   
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Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 Официальноделовой стиль.

  Жанры 

официальноделового стиля.

 Научный 

стиль. 

Жанры научного стиля 

11 Официально-деловой стиль. Заявление. 

Расписка. Научный стиль. Словарная 

статья. Научное сообщение 

Характеризовать особенности официально-делового 

и научноучебного стилей; перечислять требования к 

составлению словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать тексты разных стилей и 

жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). Создавать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и 

читательский опыт 

Итого по разделу 11   

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 
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5.1 Группы лексики по 

происхождению. 

Активный и 

пассивный запас 

лексики 

2 Лексика русского языка с точки зрения её 

происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика русского 

языка с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы 

и архаизмы) 

Различать слова с точки зрения их происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности 

к активному или пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова, различать историзмы и 

архаизмы; различать 

5.2 Лексика с точки 

зрения сферы 

17 Лексика русского языка с точки зрения 

сферы употребления: 

слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные, диалектизмы, термины, 

профессионализмы, 
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 употребления. 

Стилистическая окраска 

слова. Лексические средства 

выразительности 

 общеупотребительная лексика и слова 

ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы –

 слова, 

используемые в речи отдельных групп 

людей: школьников, студентов, 

музыкантов, актёров, спортсменов). 

Стилистические пласты лексики: 

стилистически нейтральная, высокая

 и  сниженная 

лексика. Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. Лексические 

словари 

жаргонизмы; определять стилистическую окраску 

слова. Распознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном 

тексте. Определять основания для сравнения и 

сравнивать эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь 

определять их значение, речевую ситуацию 

употребления. Выбирать лексические средства в 

соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных 

5.3 Лексический анализ 

слова. 

Фразеологизмы 

3 Лексический анализ слова. 

Фразеологизмы. 

Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств 

в соответствии с ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления 

слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. Редактировать собственные 

тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка 
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Итого по разделу 22   

 

 

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

1 Морфемика и словообразование

 как разделы 

лингвистики (в рамках 

изученного) 

Распознавать формообразующие и 

словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

6.2 Виды морфем. Основные

 способы 

образования слов в 

русском  языке. 

Правописание сложных 

  и 

сложносокращённых слов 

6 Формообразующие и 

словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования 

слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую).

 Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. Правила 

правописания корня -кас- – - 

кос- 

с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при- 

Определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочносуффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую). 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать слова, образованные разными 

способами. Проводить 

   морфемный и словообразовательный 

анализ слов. Распознавать изученные 

   орфограммы; проводить 

орфографический анализ слов. 

Проводить орфографический анализ 

   сложных и сложносокращённых слов. Проводить 

орфографический анализ слов с корнем -кас- – -

кос- с 
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Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография  

 

6.3 Орфографический 

анализ 

5 Орфографический анализ слов 

(в рамках изученного) 

чередованием а // о, слов с приставками пре- и 

при- 

6.4 Понятие об 

этимологии 

1 Понятие об этимологии (общее 

представление) 

6.5 Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов 

3 Морфемный и словообразовательный анализ 

слов 

Итого по разделу 16   

 

 

 

 

7.1 Части речи в русском языке 2 Части речи в русском языке (в 

рамках изученного) 

Распознавать самостоятельные части речи; 

служебные части речи; 

междометия; звукоподражательные слова (в 

рамках изученного). 

Группировать слова разных частей речи по 

заданным признакам, находить основания для 

классификации. 

Применять знания о части речи как лексико-

грамматическом разряде слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практикоориентированных 

учебных 

задач 
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7.2 Имя существительное 11 Имя существительное как часть речи 

(повторение). Особенности 

словообразования имён 

существительных. Нормы 

произношения  имён 

существительных,   нормы 

постановки ударения (в рамках 

изученного).  Нормы 

словоизменения    имён 

существительных. Правила 

слитного и дефисного написания пол- и 

полу- со словами. 

Характеризовать особенности 

словообразования имён 

существительных.    Проводить 

орфоэпический анализ   имён 

существительных     (выявлять 

особенности  произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного)),  

 анализировать 

особенности словоизменения имён 

существительных. 

   Орфографический анализ имён Соблюдать нормы слитного и дефисного 

написания пол- и полу- со словами. 

Проводить 
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   существительных (в рамках 

изученного) 

морфологический анализ имён существительных (в 

рамках изученного) 
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7.3 Имя прилагательное 18 Имя прилагательное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе). 

Качественные, относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. Степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Морфологический анализ имён 

прилагательных. Правописание н и нн в 

именах прилагательных. Правописание 

суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных. Правописание сложных 

имён прилагательных. Нормы 

произношения имён прилагательных, 

нормы постановки ударения (в рамках 

изученного).Орфографический анализ 

имён прилагательных 

(в рамках изученного) 

Распознавать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Анализировать особенности словообразования 

имён прилагательных. Проводить орфоэпический 

анализ имён прилагательных, выявлять 

особенности произношения имён 

прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). Проводить орфографический анализ 

имён прилагательных с н и нн, имён 

прилагательных с суффиксами -к- и 

ск-, сложных имён прилагательных. Проводить 

морфологический анализ имён прилагательных. 

Проводить орфографический анализ имён 

прилагательных (в рамках изученного) 
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7.4 Имя числительное 21 Имя числительное как часть 

речи. Общее грамматическое 

Распознавать числительные; определять общее 

грамматическое значение имени 
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   значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён 

числительных. Разряды имён 

числительных по значению: 

количественные (целые, дробные, 

собирательные) и порядковые. Разряды 

имён числительных по строению: 

простые, сложные, составные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых 

имён числительных. Правильное 

образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных 

имён числительных. 

Морфологический анализ имён 

числительных. 

Правила правописания имён 

числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; 

числительного;  различать 

количественные (целые, дробные, собирательные) 

и порядковые имена числительные. Различать 

простые, сложные, составные   имена 

числительные. Склонять числительные и 

характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических  

 функций 

числительных. Анализировать 

примеры употребления собирательных имён 

числительных. Проводить орфографический анализ 

имён числительных, в том числе написание ь в 

именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; написание окончаний 

числительных.  Проводить 

морфологический анализ имён числительных. 

 Проводить 

орфографический анализ имён 

числительных (в рамках изученного) 
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правила правописания 

окончаний числительных. 
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   Орфографический анализ имён 

числительных (в рамках 

изученного) 
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7.5 Местоимение 20 Местоимение как часть речи. Общее 

грамматическое значение местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. 

Роль местоимений в речи. Разряды 

местоимений: личные, возвратное, 

вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, 

неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в 

соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 

3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные 

местоимения как 

Распознавать местоимения; определять общее 

грамматическое значение местоимения. Различать 

разряды местоимений. Характеризовать особенности 

склонения местоимений, словообразования 

местоимений, синтаксических функций местоимений, 

роли в речи. Анализировать примеры употребления 

местоимений с точки зрения соответствия 

требованиям русского речевого этикета. 

Анализировать примеры употребления 

местоимения 3-го лица с точки зрения 

соответствия смыслу предшествующего текста. 

Редактировать небольшие тексты, где 

употребление местоимения приводит к речевой 

ошибке (устранять 

двусмысленность, неточность). Проводить 

орфографический анализ местоимений с не и ни; 

анализировать примеры слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений. 

Проводить морфологический анализ 

местоимений. Проводить 
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   средства связи предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: 

правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное 

написание местоимений. 

Орфографический анализ 

местоимений (в рамках 

изученного) 

орфографический анализ местоимений (в рамках 

изученного) 
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7.6 Глагол 34 Глагол как часть речи (обобщение   

изученного в 5 классе). 

Переходные и непереходные 

глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. 

Использование личных 

глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное

 наклонения 

глагола. Нормы ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного).  

 Нормы 

словоизменения  глаголов. 

Видо-временная соотнесённость 

глагольных    форм    в    тексте. 

Морфологический анализ 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 

глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; анализировать 

примеры использования личных глаголов в 

безличном значении. Проводить орфографический 

анализ глаголов с ь в формах повелительного 

наклонения. Применять нормы правописания 

глаголов с изученными орфограммами. Проводить 

морфологический анализ глаголов. 

Проводить орфографический анализ глаголов (в 

рамках изученного) 

   глаголов. Использование ь как 

показателя грамматической формы 

повелительного наклонения глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в 

рамках изученного) 

 

Итого по разделу 106   
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Повторение пройденного 

материала 

13   

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

204   

 

 

 

7 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество часов Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Общее количество – 136 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения – 8 часов, из них в начале учебного года – 4 часа, в конце учебного года – 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы 

и другие формы контроля) – 10 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 
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1.1 Язык как 

развивающееся 

явление 

1 Понятие о языке как 

развивающемся явлении. 

Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. Изменения, 

происходящие в языке на современном 

этапе его развития 

Характеризовать язык как развивающееся явление 

(в рамках изученного). Понимать взаимосвязь 

языка, культуры и истории народа, приводить 

соответствующие примеры. Объяснять причины 

изменений, происходящих в языке на современном 

этапе его развития 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды 1 Виды монолога: 

монологописание, 

монолограссуждение, 

монологповествование 

Создавать различные виды монолога на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) 

темы (в течение учебного года).Участвовать в 

диалогах разных видов: диалоге – 

запросе информации(ставить и задавать 

2.2 Диалог и его виды 1 Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями, 
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   запрос информации, сообщение 

информации 

вопрос; уместно использовать разнообразные 

реплики-стимулы; запрашивать дополнительную 

информацию); диалоге – сообщении информации 

(строить информативно значимый текст; мыслить 

и правильно реализовывать свой замысел; 

привлекать и удерживать внимание, правильно 

обращаться к собеседнику) (создание 8 и более 

реплик) (в течение учебного года) 

Итого по разделу 2   

Раздел 3. Текст 

3.1 Основные признаки 

текста (повторение) 

2 Текст как речевое произведение. 

Соответствие текста требованиям 

цельности, связности, относительной 

законченности. Виды информации в 

тексте 

Характеризовать текст в аспекте его 

соответствия требованиям цельности, связности,

 относительной 

законченности, композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, 

предъявляемых к 
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3.2 Информационная 

переработка текста. 

Смысловой анализ 

текста 

2 Информационная переработка текста: 

план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный);       главная и 

второстепенная информация текста. 

Тезисный план текста. 

образцовому тексту, в процессе создания 

собственных относительно законченных устных 

и письменных высказываний. Выявлять роль 

языковых средств в создании рассуждения. 

Письменно подробно пересказывать текст-

рассуждение с 

   Композиционные особенности, 

текста; микротемы и абзацы; 

сохранением его композиционноречевых 

особенностей. 

 

 

   способы и средства связи 

предложений в тексте; языковые 

средства 

выразительности 

Создавать рассуждениедоказательство, 

рассуждениеобъяснение, рассуждение- 

размышление. Анализировать 

содержание научно- учебного текста и 
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3.3 Функциональносмысловые типы 

речи. Рассуждение как 

функциональносмысловой тип речи 

4 Особенности содержания и построения 

текстарассуждения. 

Рассуждениедоказательство, 

рассуждениеобъяснение, 

рассуждениеразмышление 

осуществлять его информационную переработку, 

составлять планы разных видов. Выявлять 

микротемы текста. 

Осуществлять абзацное членение текста. 

Выявлять способы и средства связи 

предложений в тексте 

Итого по разделу 8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 Публицистический стиль 4 Публицистический стиль: сфера 

применения (массовая коммуникация), 

основная задача (воздействие на 

читателей и слушателей с целью 

создания определённого отношения к тем 

или иным проблемам действительности), 

стилевые черты (сочетание 

экспрессивности и стандарта, логичности 

и образности, эмоциональности, 

оценочности), характерные языковые 

средства (лексические, морфологические, 

синтаксические). 

Распознавать  тексты 

публицистического стиля, опираясь на анализ 

сферы применения, основной задачи, стилевых 

черт, характерных языковых средств, 

использованных в тексте. 

Характеризовать 

жанровостилистические особенности интервью, 

репортажа, заметки. Создавать тексты 

публицистического стиля: интервью, репортаж, 

заметку 



135  

 

   Основные жанры 

публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, 

репортаж) 

 

4.2 Официально-деловой стиль 2 Официально-деловой стиль: 

сфера применения 

(административно-правовая, сфера 

делопроизводства), основная задача 

(сообщение точной информации), 

стилевые черты (абстрактность, точность, 

лаконичность, шаблонность), 

характерные языковые средства. 

Инструкция как жанр официально-

делового стиля. 

Особенности содержания и структуры 

текста-инструкции. Использование 

текстаинструкции в учебных 

целях 

Распознавать  тексты 

официальноделового стиля, опираясь на анализ 

сферы применения, основной задачи, стилевых 

черт, характерных языковых средств, 

использованных в тексте. 

Характеризовать 

жанровостилистические особенности инструкции. 

Создавать инструкцию. Использовать текст-

инструкцию с учебной задачей. Моделировать 

текстинструкцию, опираясь на знание требований 

к его содержанию и структуре 

Итого по разделу 6   

Раздел 5. Система языка. Морфология. Культура речи. Орфография 
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5.1 Морфология как 

раздел науки о языке 

(обобщение) 

1 Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. 

Морфологический анализ слов 

Различать слова самостоятельных и служебных 

частей речи. Проводить морфологический анализ 

слов самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного) 



137  

 

5.2 Причастие как особая форма 

глагола 

20 Причастие как особая форма глагола. 

Признаки глагола и прилагательного в 

причастии. Синтаксические функции 

причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания 

в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Склонение 

причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. 

Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий – висячий, 

горящий – горячий). Ударение в 

некоторых формах причастий. 

Знать суффиксы причастий. Распознавать 

причастия по общему грамматическому значению 

и суффиксам. Характеризовать роль причастий в 

речи. Распознавать причастный оборот в составе 

предложения, определять его границы, место по 

отношению к определяемому слову. Объяснять 

расстановку знаков препинания в предложениях с 

причастным оборотом. Конструировать 

предложения с причастным оборотом. Определять 

основания для сравнения и сравнивать причастия и 

глаголы, причастия и имена прилагательные. 

Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные. Определять основания для 

сравнения и сравнивать действительные и 

страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени. Объяснять способы образования 

действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Различать 

полные и краткие формы 

страдательных причастий прошедшего времени. 
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   Морфологический анализ 

причастий. 
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   Правописание гласных в 

суффиксах причастий. 

Правописание гласных перед н и 

нн в полных причастиях. Правописание 

н и нн в полных страдательных 

причастиях и отглагольных 

прилагательных. Правописание н и нн в 

кратких страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями. Буквы е и ё после шипящих 

в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Орфографический  анализ причастий

  (в рамках 

изученного).   Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках 

изученного) 

Определять падежную форму причастий. 

Применять правила правописания падежных 

окончаний причастия. Правильно произносить 

причастия, соблюдать нормы постановки ударения 

в некоторых формах причастий. 

Выполнять морфологический анализ причастий. 

Применять орфографические правила при написании 

гласных в суффиксах причастий, гласных перед 

суффиксом вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом 

-нн- страдательных причастий прошедшего 

времени. Применять орфографические правила при 

выборе слитного и раздельного написания не с 

причастиями. Применять 

орфографические     правила при 

написании суффиксов -нн- и -енн- полных форм 

страдательных причастий и суффиксов -н- и -ен- 

кратких форм страдательных причастий.

 Проводить 

орфографический анализ причастий (в 
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    рамках изученного). Проводить 

синтаксический и пунктуационный 
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    анализ предложений с причастным оборотом 

(в рамках изученного) 
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5.3 Деепричастие как 

особая форма глагола 

14 Понятие о деепричастии. Деепричастие 

как особая форма глагола. Признаки 

глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, 

роль в речи. Деепричастный оборот. 

Знаки препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием  

 и 

деепричастным оборотом. Правильное

 построение 

предложений с одиночными 

деепричастиями   и 

деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного  вида. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ 

деепричастий. 

Правописание гласных в 

суффиксах деепричастий. 

Знать суффиксы деепричастий. Распознавать 

деепричастия по общему грамматическому 

значению и суффиксам. Определять основания для 

сравнения и сравнивать деепричастия и глаголы, 

деепричастия и наречия. Характеризовать

 синтаксическую 

функцию деепричастия, роль деепричастий в речи. 

Распознавать деепричастный оборот в составе 

предложения, определять его границы. Объяснять 

расстановку знаков препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Применять правила 

пунктуации при постановке знаков препинания в 

предложениях с одиночными деепричастиями и 

деепричастными   оборотами. 

Конструировать     предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными  

 оборотами. 

Распознавать  деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Определять 

основания для сравнения 
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   Слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Орфографический анализ 
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   деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный 

 анализ предложений 

с деепричастным оборотом (в

 рамках изученного) 

и сравнивать      деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. Объяснять 

   способы     образования 

деепричастий     совершенного  и 

несовершенного   вида.   Правильно произносить 

деепричастия, соблюдать нормы  постановки 

 ударения  в некоторых   формах  

 деепричастий. Проводить

 морфологический анализ 

деепричастий.            Применять 

орфографические   правила   при написании 

 гласных  в   суффиксах деепричастий,

   выборе    слитного и 

раздельного     написания   не    с 

деепричастиями. Проводить орфографический 

анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного) 



147  

 

5.4 Наречие 21 Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи. 

Общее грамматическое 

значение наречий. 

Синтаксические свойства наречий. Роль 

в речи. Разряды наречий по значению. 

Простая 

Распознавать наречия и аргументированно 

доказывать принадлежность слов к этой части речи. 

Характеризовать наречия в аспекте их 

принадлежности к различным разрядам по 

значению. Различать наречия разных разрядов по 

значению. 
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   и составная формы сравнительной 

 и 

превосходной степеней сравнения 

наречий. Нормы постановки 

ударения в наречиях, нормы 

произношения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ 

наречий. 

Правописание наречий: 

слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание наречий, 

образованных  от 

существительных и 

количественных числительных; слитное и 

раздельное написание не с наречиями на -

о (-е); н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописание суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, 

за-; употребление ь после шипящих на 

конце 

наречий; правописание 

Опознавать и характеризовать формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий. Различать формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий и имён 

прилагательных, объяснять, как они образуются. 

Образовывать простую и составную формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий. Опознавать способ 

словообразования наречий. Проводить 

морфологический анализ наречий. Применять 

орфографические правила при выборе слитного, 

раздельного, дефисного написания наречий; при 

выборе слитного и раздельного написания не с 

наречиями, н и нн в наречиях на -о (-е). Применять 

орфографические      правила  при 

правописании суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употреблении ь 

после шипящих на конце наречий; правописании 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Проводить орфографический анализ наречий (в 

рамках изученного) 
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   суффиксов наречий -о и -е после шипящих.  
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   Орфографический анализ наречий (в 

рамках изученного) 

 

5.5 Слова категории 

состояния 

2 Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории 

состояния. Слова категории состояния и 

наречия. Роль слов категории состояния в 

речи 

Распознавать слова категории состояния по 

общему грамматическому значению, 

морфологическим признакам, роли в предложении 

и типичным суффиксам. Различать слова категории 

состояния и наречия. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

наречия и слова категории состояния. 

Характеризовать роль слов категории состояния в 

тексте 

5.6 Служебные части речи 1 Служебные части речи в русском 

языке. Общая характеристика 

служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от 

служебных 

Опознавать слова служебных частей речи. 

Различать предлоги, союзы и частицы 
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5.7 Предлог 12 Предлог как служебная часть речи. 

Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: 

предлоги производные и 

непроизводные. 

Разряды предлогов по 

строению: простые, 

составные. 

Распознавать предлоги в составе предложно-

падежных форм слова, словосочетаний и 

предложений. 

Характеризовать функции предлогов. Определять 

падежную форму именных частей речи в составе 

предложнопадежных форм. Анализировать предлоги 

в аспекте их 

   Морфологический анализ строения и происхождения. На основе анализа 
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   предлогов. Нормы употребления имён 

существительных и местоимений с 

предлогами. 

Правильное использование 

предлогов из – с, в – на. 

Правильное образование предложно-

падежных форм с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. Правописание производных 

предлогов 

различать предлоги разных разрядов, группы 

производных предлогов. Определять основания для 

сравнения и сравнивать производные предлоги и 

созвучные предложно-падежные 

формы (в течение – в течении, навстречу – на 

встречу). Проводить морфологический анализ 

предлогов. Конструировать словосочетания с 

предложным      управлением по 

заданным схемам и 

без использования схем. Правильно употреблять 

имена существительные и местоимения с 

предлогами. Правильно использовать предлоги из 

– с, в – на. 

Правильно образовывать предложнопадежные 

формы с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки, наперерез. Объяснять написание 

производных предлогов, написание предлогов 

с именными 

частями речи 
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5.8 Союз 12 Союз как служебная часть речи. Союз как 

средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного 

предложения, частей текста. 

Союзы и союзные слова. 

Распознавать союзы, использованные как 

средство связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения, характеризовать 

их функции. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 
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   Разряды союзов по строению: простые 

и составные. 

Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: 

сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. Знаки 

препинания в сложных союзных 

предложениях (в рамках изученного). 

Знаки препинания в предложениях с 

союзом и, связывающим однородные 

члены и части сложного предложения 

конструкции с однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и сложносочинённые 

предложения. 

Использовать навыки пунктуационного анализа 

простых предложений с однородными членами и 

сложносочинённых предложений в практике 

письма. Анализировать союзы в аспекте их 

строения и значения. На основе анализа различать 

союзы разных разрядов. Выполнять 

морфологический анализ союзов. 

Применять орфографические правила при 

правописании союзов. Определять основания для 

сравнения и сравнивать союзы тоже, также, 

чтобы, зато и созвучные сочетания слов то же, 

так же, что бы, за то; опираясь на проведённый 

анализ, правильно оформлять эти слова на письме. 

Применять правила пунктуации при постановке 

знаков препинания в сложных союзных 

предложениях (в рамках изученного), в 

предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного 

предложения 
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5.9 Частица 12 Частица как служебная часть речи. Роль 

частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола. 

Разряды частиц по значению и 

употреблению: формообразующие, 

отрицательные и модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. 

Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Смысловые различия частиц не и ни. 

Использование частиц не и ни в речи. 

Различение приставки не- и частицы не. 

Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). 

Правописание частиц бы, ли, же с 

другими словами. 

Распознавать частицы. На основе анализа 

различать частицы разных разрядов. Выполнять 

морфологический анализ частиц. Использовать 

частицы разных разрядов в собственной речи. 

Характеризовать интонационные особенности 

предложений с частицами и правильно 

интонировать такие предложения. 

Характеризовать 

смысловые различия частиц не и ни. Использовать 

частицы не и ни в речи. Различать приставку не- и 

частицу не. 

Применять орфографические правила 

при выборе слитного или раздельного написания не 

с разными частями речи. Различать частицы бы, ли, 

же и части союзов чтобы, тоже, также на 

основе грамматического анализа и выбирать      

правильное       написание. 

Применять 

правила правописания частиц 

-то, -таки, -ка 
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   Дефисное написание частиц то, 

-таки, -ка 
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5.10 Междометия и 

звукоподражательные слова 

4 Междометия и 

звукоподражательные слова в системе 

частей речи. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, 

побуждающие к действию, 

этикетные междометия); 

междометия производные и 

непроизводные. 

Морфологический анализ 

междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и 

звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи 

как средств создания экспрессии. 

Интонационное 

и пунктуационное выделение 

междометий и 

звукоподражательных слов в 

Распознавать       междометия в предложении 

и тексте на основе анализа их функций в речи. 

Различать междометия разных разрядов; 

характеризовать роль междометий разных разрядов в 

речи. Использовать междометия разных разрядов в 

собственной речи для выражения различных чувств 

и побуждений, а также в качестве форм 

приветствия, выделяя их интонационно. Определять 

роль междометий  и 

звукоподражательных слов как средств создания 

экспрессии разговорной и художественной речи. 

Выполнять морфологический анализ междометий. 

Объяснять  особенности 

интонационного и пунктуационного выделения 

междометий в предложении 
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   предложении  
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5.11 Омонимия слов разных 

частей речи 

2 Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов 

в речи 

Распознавать омонимию слов разных частей 

речи. На основе грамматического анализа 

различать омонимичные части речи. Различать 

    лексическую и грамматическую 

омонимию. Понимать особенности употребления 

омонимов в речи 

Итого по разделу 101   

Повторение пройденного 

материала 

8   

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

10   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

136   

 

 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество часов Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 
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Общее количество – 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения – 8 часов, из них в начале учебного года – 4 часа, в конце учебного года – 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы 

и другие формы контроля) – 9 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Русский язык в кругу других 

славянских языков 

1 Русский язык в кругу других славянских 

языков. Русский язык как один из 

славянских языков 

Иметь представление о русском языке как одном из 

восточнославянских языков, уметь рассказать об 

этом. 

Извлекать информацию из различных источников 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Виды речи. Монолог и 

диалог. Их 

разновидности 

4 Монолог и диалог. 

Монологописание, 

монолограссуждение, 

монологповествование; 

выступление с научным 

сообщением. Диалог 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно- учебной, 

художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы (в течение 

учебного года). Выступать с научным 

сообщением. Участвовать 

в диалоге на лингвистические темы 
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    (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений (в течение учебного года). Устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный 

текст. Представлять сообщение на заданную тему в 

виде презентации. Создавать тексты различных 

функциональносмысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в течение учебного года). 

Создавать тексты официально-делового стиля 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических 

жанров. Оформлять деловые бумаги (в рамках 

изученного). Выбирать языковые средства для 

создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. Редактировать 

собственные тексты с целью совершенствования 

их содержания и формы. Сопоставлять 
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    исходный и отредактированный 



165  

 



166  

 

    
тексты. Анализировать примеры 

использования мимики и жестов в 

разговорной речи. 
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    Объяснять национальную обусловленность норм 

речевого этикета. Применять в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

Использовать приёмы аудирования различных 

видов. 

Анализировать содержание прослушанных 

научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи. Подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научноучебных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи. Применять 

различные приёмы просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, поискового 

чтения. 

Анализировать содержание прочитанных 

научноучебных, художественных, 

публицистических текстов различных 

функциональносмысловых типов речи 
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Итого по разделу 4   

 

 

Раздел 3. Текст 

3.1 Текст и его признаки. 

Функциональносмысловые типы 

речи. Смысловой анализ текста. 

Информационная 

переработка текста 

5 Текст как речевое произведение. Виды 

информации в тексте. 

Текст и его основные признаки. 

Средства и способы связи 

предложений в тексте. 

Особенности 

функциональносмысловых типов

 речи 

(повествование, описание, рассуждение). 

Сочинениерассуждение. Виды 

аргументации. 

Информационная переработка 

текста: извлечение информации из

 различных источников; 

использование лингвистических 

 словарей; 

тезисы, конспект 

Анализировать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной 

законченности 

Итого по разделу 5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
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4.1 Официально-деловой стиль. Жанры 

официально- делового стиля. 

Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

5 Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера 

употребления, функции, языковые 

особенности. Жанры официально-

делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, 

Анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при 

выполнении анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Характеризовать особенности 

жанров официально-делового и научного 

стилей. Создавать тексты 

официально- 

 

 

   характеристика). Научный делового стиля (заявление, 

стиль. Сфера употребления, объяснительная записка, 

функции, языковые автобиография, характеристика). 

особенности. Основные Создавать рефераты и доклады на 

жанры научного стиля научную тему 

(реферат, доклад на  

научную тему). Сочетание  

различных функциональных  

разновидностей языка в  

тексте, средства связи  

предложений в тексте  

Итого по разделу 5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
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Раздел 6. Система языка. Словосочетание  

 

5.1 Синтаксис как раздел 1 Синтаксис как раздел Иметь представление о синтаксисе как 

 лингвистики  лингвистики. Словосочетание и разделе лингвистики. Распознавать 

   предложение как единицы словосочетание и предложение как 

   синтаксиса. Типы единицы синтаксиса. Различать 

   синтаксической связи функции знаков препинания. 

   (сочинительная и Проводить синтаксический анализ 

   подчинительная) (общее словосочетаний, синтаксический и 

   представление) пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и 

5.2 Пунктуация. 1 Пунктуация. Функции знаков 

 Функции знаков  препинания пунктуации при выполнении языкового 

 препинания   анализа различных видов и в речевой 

    практике 

Итого по разделу 2   
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6.1 Словосочетание и 5 Словосочетание, его структура и виды. 

Основные признаки словосочетания: 

наличие двух и более знаменательных 

слов и подчинительной связи между 

ними. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Грамматическая синонимия 

словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический 

анализ словосочетаний 

Распознавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; определять типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию 

словосочетаний. Определять основания для 

сравнения и сравнивать словосочетания разных 

видов, с разными типами подчинительной связи. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и 

в речевой практике 

 его признаки.  

 Виды  

 словосочетаний по  

 морфологическим  

 свойствам главного  

 слова. Типы  

 подчинительной  

 связи  

 в словосочетании  

Итого по разделу 5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 Предложение и его 

основные 

признаки. Виды 

6 Понятие о предложении. 

Основные признаки 

Характеризовать предложения, опираясь 

на основные признаки, применять средства 

оформления 
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 предложений  предложения: смысловая  
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   и  интонационная 

законченность, грамматическая 

оформленность.        Виды 

предложений    по   цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные)     и

     по 

эмоциональной       окраске 

(восклицательные, невосклицательные).

    Их 

интонационные  и    смысловые 

особенности. Языковые формы 

выражения побуждения     в 

побудительных предложениях. Средства

     оформления 

предложения  в     устной   и 

письменной речи: 

интонация, логическое 

ударение, знаки препинания. Виды 

предложений по количеству 

грамматических основ (простые, 

сложные). Правила постановки 

знаков препинания в простом и 

сложном предложениях с 

предложения в устной и письменной речи; 

различать функции знаков препинания. Определять 

основания для сравнения и сравнивать 

словосочетание и предложение. Распознавать 

предложения по цели высказывания, 

эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях. 

Распознавать      предложения по количеству 

грамматических основ. Распознавать предложения 

по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные. Анализировать 

примеры употребления неполных        

предложений   в 

диалогической речи и выявлять особенности 

интонации неполного предложения. 

 Проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Употреблять неполные предложения 
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союзом и. Виды простых предложений 

по наличию главных членов 

(двусоставные, 
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   односоставные). Виды 

предложений по наличию 

второстепенных членов 

(распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Неполные предложения в диалогической 

речи, интонация неполного 

предложения. Грамматические, 

интонационные 

и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. Нормы 

построения простого предложения, 

использования инверсии. Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений 

в диалогической речи. Определять основания для 

сравнения и сравнивать предложения разных 

видов. 

Конструировать предложения разных видов 
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7.2 Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

5 Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения. 

Подлежащее и способы выражения 

подлежащего. 

Сказуемое. Виды сказуемого (простое 

глагольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы его 

выражения. 

Различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. Анализировать и 

применять нормы построения простого 

предложения, анализировать примеры 

использования инверсии. 

Применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе 

 

 

   Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными 

сочетаниями. Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений 

нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетаниями, 

сложносокращёнными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Анализировать примеры постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. Проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений 
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7.3 Второстепенные члены 

предложения 

10 Второстепенные члены 

предложения, их виды. 

Определение как 

второстепенный член 

предложения. 

Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид 

определения. 

Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и 

косвенные. 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

Различать второстепенные члены 

предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение 

как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения; обстоятельства разных 

видов). Распознавать простые неосложнённые 

предложения. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений. Определять основания для 

сравнения и сравнивать предложения с разными 

видами второстепенных членов. 

Моделировать предложения с разными видами 

второстепенных членов 

 

 

   обстоятельств (места, времени, причины, 

цели, образа действия, меры и степени, 

условия, уступки). Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений 
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7.4 Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений 

10 Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Виды 

односоставных предложений (назывные, 

определённо-личные, неопределённо-

личные, обобщённо-личные, безличные 

предложения). 

Грамматические различия 

односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 

Синтаксическая синонимия 

односоставных и двусоставных 

предложений. 

Особенности употребления 

односоставных предложений в речи. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений 

Распознавать односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главного члена 

предложения. Различать виды односоставных 

предложений (назывные предложения, 

определённоличные предложения, 

неопределённоличные предложения, 

обобщённоличные предложения, безличные 

предложения). 

Характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. Выявлять 

синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложения 
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7.5 Простое осложнённое 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

10 Понятие о   простом 

осложнённом предложении. Однородные

      члены 

предложения, их признаки, средства 

связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов   предложения. 

Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с 

обобщающими словами при однородных 

членах. Нормы построения предложений 

с однородными    членами, 

связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. Правила 

постановки знаков препинания в 

предложениях с однородными   

 членами, связанными     

попарно,  с помощью 

 повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... 

либo, ни... ни, тo... тo). Правила

 постановки знаков 

препинания в предложениях с 

обобщающими словами при 

однородных членах. Правила 

постановки знаков 

Характеризовать признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь). 

Различать однородные и неоднородные 

определения. 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

однородные и неоднородные определения. 

Моделировать предложения с однородными 

членами. Находить обобщающие слова при 

однородных членах. Выявлять и понимать 

особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. Анализировать 

предложения с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, 

как… так и. Конструировать предложения, 

применяя нормы построения предложений с 

однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания 

в предложениях с 
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    однородными членами, связанными попарно, с 

помощью повторяющихся союзов (и... и, или... 

или, либo... либo, 
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   препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений 

ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающим 

словом при однородных членах. Проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений 
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7.6 Предложения    с 

обособленными членами. 

 Виды 

обособленных членов 

предложения. Уточняющие

 члены 

предложения, 

пояснительные  и 

присоединительные 

конструкции 

12 Обособление. Виды обособленных 

членов предложения: обособленные 

определения, приложения, 

обстоятельства, дополнения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания 

в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления 

согласованных и несогласованных 

определений, приложений,

 дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов,

 пояснительных и 

присоединительных 

конструкций. Синтаксический 

Различать виды обособленных членов 

предложения, анализировать примеры 

обособления согласованных и несогласованных 

определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных 

конструкций. Применять правила постановки 

знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом. Применять правила 

обособления согласованных и несогласованных 

определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных 

конструкций. Определять основания для 

сравнения и сравнивать предложения с разными 

видами обособления и уточнения. Проводить 

синтаксический и пунктуационный 

 

 

   и пунктуационный анализ 

предложений 

анализ предложений. Моделировать 

предложения с разными видами обособления и 

уточнения 
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7.7 Предложения с 

обращениями, вводными

 и 

вставными конструкциями. 

Обращение. Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

10 Обращение.   Распространённое и

 нераспространённое 

обращение. Основные функции 

обращения.            Вводные 

конструкции. Группы вводных 

конструкций     по  значению: 

вводные слова    со значением 

различной степени уверенности, 

различных  чувств,  источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, 

способа оформления мыслей.     

      Вставные 

конструкции. Омонимия членов 

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. Нормы  

       построения 

предложений  с   вводными и 

вставными     конструкциями, 

обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), 

междометиями. 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях 

Различать группы вводных слов по значению. 

Различать вводные предложения и вставные 

конструкции. Выявлять и понимать особенности 

употребления вводных слов, вводных предложений 

и вставных конструкций, обращений и междометий 

в речи, понимать их функции. Выявлять омонимию 

членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. Применять нормы 

построения предложений с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными 

и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать простые предложения, осложнённые 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями, 

междометиями. Определять основания для 

сравнения и сравнивать предложения с различными 

вводными конструкциями. Проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания 
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   с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений 

по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике 

Итого по разделу 63   

Повторение пройденного 

материала 

8   

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   

 

 

 

9 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов и 

тем учебного предмета 

Количество 

часов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 
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Общее количество – 102 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения – 8 часов, из них в начале учебного года – 4 часа, в конце учебного года – 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы 

и другие формы контроля) – 9 часов 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Роль русского языка в

 Российской 

Федерации 

2 Русский язык – национальный язык 

русского народа, форма выражения 

национальной культуры. Русский язык 

– государственный язык Российской 

Федерации 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, 

государства, общества. Соблюдать в речи нормы 

современного русского литературного языка – 

государственного языка Российской Федерации (в 

течение 

учебного года) 

1.2 Русский язык в 

современном мире 

2 Русский язык – один из основных для 

общения в странах постсоветского 

пространства, Евразии, Восточной Европы; 

один из рабочих языков ООН; один из 

наиболее распространённых славянских 

языков 

Обнаруживать понимание внутренних и внешних 

функций русского языка и уметь рассказать о 

них. Приводить примеры, свидетельствующие  о 

богатстве и выразительности русского языка 

Итого по разделу 4   
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2.1 Речь устная  и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение). Виды 

речевой деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

4 Речь устная и письменная, монологическая 

и диалогическая (повторение). Виды 

речевой деятельности: 

аудирование  (слушание), 

чтение, говорение, письмо. Виды 

аудирования: с полным пониманием, с 

пониманием основного     содержания, с 

выборочным извлечением 

информации. Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое. 

Создание     устных    и 

письменных      высказываний 

разной   коммуникативной 

направленности в зависимости от темы 

и условий общения, с опорой на  

 жизненный   и 

читательский    опыт,   на 

иллюстрации,     фотографии, 

сюжетные картины (в том числе 

сочинения-миниатюры). Подробное, 

сжатое, 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

устную и письменную формы речи, 

монологическую и диалогическую речь. Создавать 

устные монологические высказывания на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно- 

учебной, художественной и научно-популярной 

литературы; выступать с научным сообщением (в 

течение учебного года). Участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении (в 

течение учебного года). Владеть различными 

видами аудирования научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов 

различных 

функциональносмысловых типов речи 

(в течение учебного года). Владеть различными 

видами чтения (в течение учебного года). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы 

современного русского литературного языка (в 

течение учебного года). 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст объёмом не менее 
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   выборочное изложение 

прочитанного или 

150 слов 
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   прослушанного  текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

русского литературного   языка; 

орфографических    и 

пунктуационных правил в речевой 

практике при создании устных и 

письменных высказываний. Приёмы 

работы с учебной книгой, 

лингвистическими словарями, справочной 

литературой 

 

Итого по разделу 4   

Раздел 3. Текст 
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3.1 Текст и его признаки 

(обобщение). 

Функциональносмысловые 

типы речи (обобщение). 

Смысловой анализ текста 

(обобщение). 

Информационная 

переработка текста 

3 Текст как речевое произведение. Текст и 

его основные признаки. Особенности 

функциональносмысловых типов 

речи 

(обобщение). Сочетание разных 

функциональносмысловых типов речи в 

тексте. 

Особенности употребления языковых 

средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к 

различным 

Анализировать текст: определять и 

комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

ключевым словам, зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к 

функциональносмысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – 

описание, повествование, рассуждение- 
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   функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста: 

извлечение информации из

 различных 

источников;  использование 

лингвистических  словарей. 

Подробное,     сжатое, 

выборочное изложение 

прочитанного   или 

прослушанного  текста. 

Представление сообщения на заданную 

тему в виде презентации 

доказательство, оценочные 

высказывания. Определять основания для сравнения 

и сравнивать разные функционально- смысловые 

типы речи, понимать особенности их сочетания, в 

том числе сочетание элементов разных стилей в 

художественном произведении. Выявлять 

отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источников, в 

том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. Подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи 

(в течение учебного года). 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их 
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    содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – 

целостность, связность, информативность) 

Итого по разделу 3   

Раздел 4. Функциональные разновиднос и языка  
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4.1 Функциональные 

разновидности языка. Язык 

художественной литературы 

и его отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного русского языка 

2 Функциональные разновидности языка: 

 разговорная     речь, 

функциональные       стили: 

научный  (научно-учебный), 

публицистический, официальноделовой;  

      язык 

художественной   литературы 

(повторение, обобщение).   Язык 

художественной литературы и его

 отличия    от   других 

функциональных разновидностей 

современного  русского   языка. 

Основные       признаки 

художественной        речи: 

образность,       широкое 

использование 

изобразительновыразительных средств,

 а также языковых 

средств других функциональных 

разновидностей языка. Основные 

изобразительно- 

Опознавать и характеризовать отличительные 

особенности языка художественной литературы 

в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка. 

Опознавать и характеризовать основные 

изобразительновыразительные средства русского 

языка 

(метафору,  эпитет, сравнение, 

гиперболу, олицетворение и другие). Выявлять 

отличительные особенности языка научного 

стиля в сравнении с другими

 функциональными 

разновидностями языка и другими 

функциональными стилями 
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   выразительные   средства 

русского языка,   их 

использование  в  речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и др.) 

 

4.2 Научный стиль 3 Научный стиль. Сфера употребления, 

функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства. 

Основные жанры научного 

стиля: тезисы, конспект, 

реферат, рецензия; их 

особенности. Нормы построения текстов 

научного стиля. 

Особенности написания тезисов, 

конспекта, реферата, рецензии 

Создавать тексты научного стиля, опираясь на 

знание требований к их содержанию и 

структуре. 

Анализировать содержание научно- учебного 

текста и осуществлять его информационную 

переработку: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте. 

Представлять содержание научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы 

Итого по разделу 5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
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5.1 Сложное предложение 1 Понятие о сложном предложении 

(повторение). Классификация типов 

сложных предложений. Смысловое, 

структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения 

Анализировать основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 

Опознавать и характеризовать сложные 

предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые) 
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5.2 Сложносочинённое 

предложение 

12 Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. Интонационные 

особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Употребление сложносочинённых 

предложений в речи. 

Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого 

предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

Характеризовать сложносочинённое предложение, 

его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного 

предложения. Определять основания для 

сравнения и сравнивать смысловые отношения 

между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. Понимать особенности 

употребления сложносочинённых предложений в 

речи. Соблюдать нормы построения 

сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; 

использовать соответствующие конструкции в 

речи. Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания 

в сложносочинённых предложениях 
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   сложносочинённых предложений  
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5.3 Сложноподчинённое 

предложение 

27 Понятие о сложноподчинённом 

предложении. Главная и придаточная 

части предложения. Союзы и союзные 

слова. 

Различия подчинительных союзов и 

союзных слов. Виды 

сложноподчинённых предложений по 

характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам 

связи. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными 

членами. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые 

Распознавать сложноподчинённые предложения, 

выделять главную и придаточную части 

предложения, средства  связи   частей 

сложноподчинённого предложения. Опознавать и 

характеризовать подчинительные союзы и 

союзные слова. Определять основания для 

сравнения   и  сравнивать 

сложноподчинённые предложения по характеру 

смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи;  выявлять 

особенности их строения. Опознавать и  

  характеризовать 

сложноподчинённые предложения с несколькими

  придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной

    частью 

определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, 

образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели).  Выявлять 

однородное, неоднородное 
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   предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины, цели и 

следствия. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. Нормы 

построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом 

предложении. Построение 

сложноподчинённого предложения с 

придаточным изъяснительным, 

присоединённым к главной 

и последовательное подчинение придаточных 

частей. Понимать явления грамматической 

синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых         предложений  с 

обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. Соблюдать 

нормы построения сложноподчинённого 

предложения, понимать особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный

 анализ 

сложноподчинённых предложений. Применять 

правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях 
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части союзом чтобы, союзными словами 

какой, который. 
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   Типичные грамматические ошибки 

при построении 

сложноподчинённых 

предложений. 

Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных  частей в 

сложноподчинённом предложении. 

Правила  постановки 

знаков препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложноподчинённых 

предложений 
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5.4 Бессоюзное сложное 

предложение 

16 Понятие о бессоюзном сложном

 предложении. 

Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. 

Виды     бессоюзных      сложных 

предложений. Употребление 

Определять основания для сравнения и сравнивать 

смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. Соблюдать основные 

грамматические нормы построения 
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   бессоюзных    сложных 

предложений  в   речи. 

Грамматическая синонимия бессоюзных 

   сложных 

предложений и союзных сложных

 предложений. 

Бессоюзные    сложные 

предложения со значением перечисления. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Бессоюзные    сложные 

предложения со значением причины,  

 пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном  

  сложном 

предложении. Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксический      и 

пунктуационный  анализ 

бессоюзных сложных 

предложений 

бессоюзного сложного предложения, понимать 

особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи. Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. Выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи. Применять 

правила постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях 
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5.5 Сложные предложения с 

разными видами 

союзной  и 

бессоюзной связи 

9 Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Типы 

сложных предложений с разными видами 

связи. Нормы построения сложных 

предложений с разными видами связи. 

Правила постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях с разными видами

 связи. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи. Соблюдать нормы 

построения сложных предложений с разными 

видами связи. Употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи. 

Применять правила постановки знаков препинания 

в сложных предложениях с разными видами связи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложных предложений с разными видами 

связи 
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5.6 Прямая и косвенная речь. 

Цитирование 

4 Прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Цитирование. 

Способы включения цитат в 

высказывание. Нормы 

построения предложений с прямой и 

косвенной речью; правила 

постановки знаков 

препинания 

Опознавать и характеризовать прямую и косвенную 

речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. Уметь цитировать и применять 

разные способы включения цитат в 

высказывание. Понимать основные нормы 

построения предложений с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков 

препинания 

   в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и 

пунктуации в практике правописания 

в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании 

Итого по разделу 69   

Повторение пройденного 

материала 

8   

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   
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2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для 5-9 классов МАОУ СОШ № 41 г. Томска разработана с 

целью оказания методической помощи учителю литературы в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и активные методики обучения. 

Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам обучения 

в соответствии с ФГОС ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего образования, планируемые 

предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литература в наибольшей степени способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и национального 

самосознания. 

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что литературные произведения являются 

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

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

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

так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования составляют чтение и изучение выдающихся 

художественных произведений русской и мировой литературы, что способствует постижению таких 

нравственных категорий, как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и интерпретация возможны лишь 

при соответствующей эмоциональноэстетической 
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реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей обучающихся, их психического и 

литературного развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего образования невозможно без 

учёта преемственности с учебным предметом 

«Литературное чтение» на уровне начального общего образования, межпредметных связей с русским 

языком, учебным предметом «История» и учебными предметами предметной области «Искусство», что 

способствует развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих работах различных 

жанров. 

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

новейшей русской литературы) и представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной 

литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой монографической или 

обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний, в развитии чувства 

причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической сферы 

личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе. 

Достижение целей изучения литературы возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

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

народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, 

осознанием коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, состоят в 

приобщении обучающихся к наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как высочайшему 

достижению национальной культуры, способствующей воспитанию патриотизма, формированию 

национально-культурной идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию 

гуманистического мировоззрения. 
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Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для дальнейшего развития 

обучающихся, с формированием их потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы на воспитание и 

развитие мотивации к чтению художественных произведений, как изучаемых на уроках литературы, так и 

прочитанных самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых литературе, 

чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего эстетическим вкусом, с 

формированием умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, направлены на формирование у обучающихся системы знаний о литературе как искусстве 

слова, в том числе основных теоретико- и историко-литературных знаний, необходимых для понимания, 

анализа и интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в историко-

культурном контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения 

выявлять проблематику произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую 

позицию и выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного толкования в 

рамках достоверных интерпретаций, сопоставлять и сравнивать художественные произведения, их 

фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с произведениями других искусств, формировать 

представления о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном процессе, 

развивать умения поиска необходимой информации с использованием различных источников, владеть 

навыками их критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися 

коммуникативноэстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений 

отечественной культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

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

в том числе наизусть, владеть различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою. 
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Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, – 442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение 

литературы отводится 3 часа в неделю, в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

5 КЛАСС Мифология 

Мифы народов России и мира. 

Фольклор 

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

народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века 

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

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

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

о мёртвой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

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

Литература второй половины XIX века И.С. Тургенев. 

Рассказ «Муму». 

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

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Литература XIX-ХХ веков 

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

менее пяти стихотворений трёх поэтов). Например, стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. 

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

Юмористические рассказы    отечественных    писателей XIX-XX    веков. 

А.П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная фамилия», 

«Мальчики», «Хирургия» и другие. 

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

слова», «Встреча» и другие. 
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Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее 

двух). Например, А.И. Куприна, М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского. 

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

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

Литература XX–XXI веков 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на войне» (не менее двух). Например, Л.А. 

Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю.Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В.П. Катаев. 

«Сын полка»; 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

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

произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, В.П. 

Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. Железникова, Ю.Я. Яковлева, Ю.И. 

Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, Н.Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. Литература народов Российской Федерации 

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

мне пела». 

Зарубежная литература 

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

«Соловей» и другие. 

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

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

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие. 

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

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

«Маугли», «Рикки-ТиккиТави» и другие. 

 

6 КЛАСС Античная литература 
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Гомер. Поэмы. «Илиада», «Одиссея» (фрагменты). 

Фольклор 

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

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

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), баллада «Аника-воин» и другие. 

Древнерусская литература 

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

«Сказание о походе князя Олега на Царьград», 

«Предание о смерти князя Олега». 

Литература первой половины XIX века 

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

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие. Роман «Дубровский». 

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

«Утёс» и другие. 

А.В. Кольцов.   Стихотворения   (не   менее   двух).   Например,   «Косарь», 

«Соловей» и другие. 

Литература второй половины XIX века 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…». 

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

приветом…». 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». Н.С. Лесков. 

Сказ «Левша». 

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

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

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие. 

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

Литература XX века 

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

Например, стихотворения С. А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. Высоцкого, Е.А. 

Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 
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Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной 

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

исцеления»; А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») и другие. 

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

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

Погодин. «Кирпичные острова»; Р.И. Фраерман. 

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю.И. Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 

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

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

Литература народов Российской Федерации 

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

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

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

Зарубежная литература 

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

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

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

«Дети капитана Гранта» (главы по выбору); Х. Ли. 

«Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору); Д.У. Джонс. «Дом с 

характером» и другие. 

 

7 КЛАСС Древнерусская литература 

Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» Владимира Мономаха (в 

сокращении) и другие. Литература первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 

октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент) и 

другие. 
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М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, «Узник», 

«Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 

Литература второй половины XIX века 

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. 

Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» и другие. Л.Н. Толстой. Рассказ «После 

бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного подъезда», 

«Железная дорога» и другие. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не менее двух 

стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух). Например, 

А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

Литература конца XIX – начала XX века 

А.П.    Чехов.     Рассказы     (один     по     выбору).     Например,     «Тоска», 

«Злоумышленник» и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, М.М. 

Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Литература первой половины XX века 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по 

выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям» и другие. 
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М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и другие. 

А.П.   Платонов.    Рассказы    (один    по    выбору).    Например,    «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и другие. Литература второй половины XX века 

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и другие. 

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырёх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и 

другие. 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух 

произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова. «Всем 

выйти из кадра», Т.В. Михеева. «Лёгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и другие. 

Зарубежная литература 

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка 

«Маленький принц». 

 

8 КЛАСС Древнерусская литература 

Житийная литература (одно произведение по выбору). Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим написанное». 

Литература XVIII века 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

Литература первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под 

таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и другие. 

Поэма «Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 
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Литература второй половины XIX века 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». 

Ф.М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). 

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Отрочество» (главы). 

Литература первой половины XX века 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). Например, произведения И.С. 

Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. Аверченко и другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и другие. Литература второй 

половины XX века 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», «Поединок» и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». М.А. Шолохов. Рассказ 

«Судьба человека». А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – XXI века 

(не менее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и Б.Н. Стругацких, В.Ф. 

Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX 

– XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Например, произведения В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман и другие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх стихотворений). 

Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М.

 Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого, А.А. 

Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского, 

А.С. Кушнера и другие. 
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Зарубежная литература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 

«Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература «Слово о полку 

Игореве». 

Литература XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и 

другие. 

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

Литература первой половины XIX века 

В.А. Жуковский.   Баллады,   элегии   (одна-две   по   выбору).   Например, 

«Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх 

стихотворений по выбору). 

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я 

посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцыпустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою окружён…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» 

и другие. Роман 

«Герой нашего времени». 
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Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: 

«Лафертовская маковница» Антония Погорельского, 

«Часы и зеркало» А.А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А.И. Герцена и 

другие. 

Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» и другие. Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э.Т.А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 1) гражданского воспитания: 

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

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

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 
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основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с 

опорой на примеры из литературы; представление о 

способах противодействия коррупции, готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе 

с опорой на примеры из литературы; активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур 

народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

– России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и 

поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 4) эстетического 

воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
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5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное 

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

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в Интернете; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям 

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

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры

 из литературных произведений, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека с оценкой поступков литературных героев; 6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание 

важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

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

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при 

изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 7) экологического воспитания: 

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

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

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; 
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной среды, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учётом специфики литературного образования, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка 

социальных ролей персонажей литературных произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, в 

действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

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

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

формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие, умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

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

решения и действия; 
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формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки  объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных 

 направлений, этапов  историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

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

сравнения, определять критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия 

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи; 

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

с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений 
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других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое исследование 

по установлению особенностей литературного объекта изучения, причинноследственных связей и 

зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия 

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

условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. Работа с информацией: 

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

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

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надёжность 

литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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

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

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

конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

учебной задачи и поддержание 
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благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации,

 изображённые в художественной литературе; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

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

алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной

 задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об 

изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение. Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном образовании; давать 

адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых 

обстоятельств и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей, оценивать соответствие результата цели и условиям; развивать способность различать и 

называть собственные эмоции, управлять 

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

человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной литературы; 

регулировать способ выражения своих эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению, 

размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и 
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такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

Совместная деятельность 

использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной 

деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы 

и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего образования 

должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать 
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прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в литературных произведениях, с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию 

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

произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности 

языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; овладение теоретико-

литературными понятиями и использование их 

в процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений 

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

 образ;  факт   и вымысел;  литературные направления (классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, 

эпиграмма, лироэпические  (поэма,  баллада));  форма   и  содержание

 литературного произведения;  тема, идея, проблематика, пафос   

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

 стадии развития действия (экспозиция, завязка,  развитие действия,   кульминация,

  развязка,  эпилог); авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; 

речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет,  пейзаж,  интерьер,  

художественная   деталь,  символ,  подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, звукопись 

(аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); овладение умением рассматривать изученные произведения в 

рамках историко- литературного   процесса   (определять     и    учитывать при анализе 

принадлежность произведения       к    историческому   времени, определённому литературному 

направлению); овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

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

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; овладение умением 

сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), 

образы 
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персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; овладение умением сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

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

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

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

формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных 

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

менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки 

на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа): 

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

«Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады 

В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: 

стихотворения, поэма 

«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

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

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

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

одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. 

Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения 
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И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба 

человека», «Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); 

рассказы   В.М. Шукшина: 

«Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки 

французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; произведения 

литературы второй половины XX 

– XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе 

Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. 

и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. 

Берггольц, И.А. Бродский, 

А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

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

Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

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

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

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

свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

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

справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, 

в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень, 

для выполнения учебной задачи; применять информационнокоммуникационные технологии (далее – 

ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

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

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического; 
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3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах 

литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать в процессе анализа  и  интерпретации  произведений   таких 

теоретиколитературных понятий, как  художественная литература и  устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея,

 проблематика; сюжет,  композиция;   литературный  герой 

(персонаж), речевая  характеристика  персонажей;    портрет,  пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; сопоставлять с помощью учителя 

изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного развития обучающихся); 

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

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учётом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

вопросы к тексту; 

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

оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом не менее 70 слов 

(с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

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

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного 

развития; 
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10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

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

11) развивать элементарные умения коллективной учебно- исследовательской и проектной 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

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

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

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

включённых в федеральный перечень. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

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

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного, делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся): 

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

родовую и жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую позицию, 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: 

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

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

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

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

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 
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художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

5) выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных 

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

обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, 

музыка, театр, кино); 

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

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

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

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

формулировать вопросы к тексту; 

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

оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 100 

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

аннотацию, отзыв; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской  и  зарубежной  литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

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

художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

14) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

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

подростков; 

15) развивать умения коллективной учебно-исследовательской и проектной деятельности под 

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

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими справочными 

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

федеральный перечень. 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 

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

её роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; 

характеризовать героевперсонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; понимать сущность и 

элементарные смысловые функции теоретико- литературных понятий и учиться самостоятельно 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный герой

 (персонаж), 
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лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа); выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; сопоставлять произведения, их

 фрагменты, образы 

персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, особенности 

языка; сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

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

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических 

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к 

тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 150 

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

руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы на самостоятельно или под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и эстетических 

впечатлений; 
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10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

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

подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной 

учебноисследовательской и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

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

включённых в федеральный перечень. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное 

(с учётом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, 

рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и отражённые в 

нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать 

систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своё 

понимание нравственнофилософской, социально- исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности 
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художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные изобразительно-

выразительные средства, характерные 

для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные 

функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лиро-эпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос 

(героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); конфликт; система образов; 

автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, 

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

афоризм); рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению); выделять в произведениях 

элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую 

специфику изученного художественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты, 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, 

балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 



32 
 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать 

вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 

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

исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника эмоциональных и 

эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

11) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной 

учебноисследовательской и проектной деятельности и публично представлять полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать её роль в формировании гражданственности и 
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патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать литературные 

произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учётом литературного развития обучающихся), понимать условность художественной 

картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 

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

произведения и отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; 

объяснять своё понимание нравственно-философской, социально- исторической и эстетической 

проблематики произведений (с учётом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить основные 

изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля; овладеть сущностью и 

пониманием смысловых функций теоретико- 

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

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

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, 

повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

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

проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
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(кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ 

автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, 

подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, 

аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное 

время и пространство; звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); рассматривать изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения 

в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); выявлять связь между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том 

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

эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты 

(с учётом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

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

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять 

фабулу; 
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6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями участников 

дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя 

литературные аргументы; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 250 

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

представлять развёрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, 

эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную 

или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического 

анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) самостоятельно планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, в том 

числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать     в     коллективной     и     индивидуальной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тематическом планировании, представленном по годам обучения, указано количество часов, отводимое на чтение, изучение и обсуждение литературных 

тем, на развитие речи, на уроки внеклассного чтения и итоговые контрольные работы. Кроме того, предусмотрены резервные часы для реализации 

принципа вариативности в выборе произведений, в том числе и произведений региональной литературы. 

 

 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество часов Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Мифология 
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1.1 Мифы народов России и мира 3 Понятие о мифе. Легенды и мифы 

Древней Греции. 

Подвиги Геракла: 

«Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки 

Гесперид», другие подвиги 

Геракла 

Выразительно читать мифы и другие эпические 

произведения, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Анализировать сюжет, жанровые, композиционные 

и художественные особенности. 

Определять и формулировать тему и основную 

мысль прочитанных мифов. Сопоставлять мифы 

разных народов, сравнивать их с эпическими 

произведениями. Характеризовать главных 

героев, 

 

 

    сравнивать их поступки. Высказывать своё отношение 

к событиям и эпическим героям. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги. Писать 

сочинение о любимом эпическом герое 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки 

2 Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки. 

Колыбельные песни, 

пестушки, 

приговорки, скороговорки 

Выразительно читать фольклорные произведения 

малых жанров, отвечать на вопросы. Отличать 

пословицы от поговорок. Сопоставлять русские 

пословицы и поговорки с пословицами 
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2.2 Сказки народов России и народов 

мира 
5 Сказки народов России и народов 

мира. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. Русские 

народные сказки. 

Животные-помощники и 

чудесные противники в сказке 

(«Царевналягушка»). 

Поэзия волшебной 

сказки. Сказки о 

животных («Журавль и цапля»). 

Бытовые сказки («Солдатская 

шинель») 

и поговорками других народов. Уметь сочинять и 

разгадывать загадки. 

Выразительно читать, пересказывать (кратко, 

подробно, выборочно) сказки, отвечать на 

вопросы. Определять виды сказок (волшебные, 

бытовые, о 

животных). Определять и формулировать тему и 

основную мысль прочитанной сказки. 

Характеризовать героев сказок, оценивать их 

поступки. 

Определять особенности языка и композиции 

сказок разных народов 

(зачин, концовка, постоянные эпитеты, устойчивые 

выражения и др.). Сочинять 

 

 

    собственные сказки,  употребляя 

сказочные  устойчивые 

выражения. Инсценировать 

любимую сказку 

Итого по разделу 7   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 
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3.1 И.А. Крылов. Басни (три 

по выбору) 

4 И. А. Крылов – великий русский 

баснописец. 

Басни (три по 

выбору). Например, 

«Волк на псарне», 

«Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», 

«Квартет», 

«Осёл и Соловей», 

«Ворона и Лисица». 

Историческая основа басен. 

Герои произведения, их речь 

(«Волк на псарне»). 

Аллегория в басне. 

Нравственные уроки 

произведений («Листы и 

Корни», «Свинья под Дубом»). 

Художественные 

средства изображения в 

баснях. Эзопов язык 

Выразительно читать басню, в том числе по ролям. 

Определять и формулировать тему и основную 

мысль прочитанной басни. Находить значение 

незнакомого слова в словаре. 

Инсценировать басню. Определять 

художественные особенности басенного 

жанра. Иметь первоначальное представление 

об аллегории и морали. Читать басню наизусть 

(по выбору обучающегося) 
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3.2 А. С. Пушкин. Образы 

русской природы в 

произведениях поэта (не 

менее трёх). 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

6 А. С. Пушкин. Образы 

русской природы в 

произведениях поэта (не 

менее трёх). 

Например, «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», 

«Няне» и др. Лирический герой, 

образ няни в стихотворениях 

поэта. 

«Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях». Сюжет 

сказки. Главные и 

второстепенные герои. 

Волшебство в сказке. Язык 

сказки. 

Писательское мастерство 

поэта 

Выразительно читать стихотворения. 

Отличать поэтический текст 

от прозаического, аргументировать свой ответ. 

Определять тематическое единство подобранных 

произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях 

(эпитет, метафору, олицетворение, сравнение). 

Выполнять письменные работы по первоначальному 

анализу стихотворения. Заучивать стихотворения 

наизусть. Выразительно читать сказку, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять 

идейнотематическое содержание сказки 

А. С. Пушкина. Выявлять своеобразие авторской 

сказки и её отличие от народной. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Сопоставлять сказку с 

произведениями других видов искусства 

3.3 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

2 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино»: история 

создания, тема, идея, 

композиция стихотворения, образ 

Выразительно читать стихотворение. Отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, задавать 

вопросы с целью понимания содержания 

стихотворения. Определять его историческую 

основу, 

идейно-тематическое содержание. 
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   рассказчика. Патриотический 

пафос, художественные средства 

изображения 

Определять позицию автора. Выявлять жанровые 

признаки и средства художественной 

изобразительности в произведении (эпитет, 

олицетворение, сравнение, метафора). Заучивать 

стихотворение наизусть. Писать 

минисочинение 

3.4 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед Рождеством» 

2 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Ночь перед Рождеством». 

Жанровые особенности 

произведения. Сюжет. 

Персонажи. Сочетание 

комического и лирического. 

Язык произведения. Система 

образов 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на 

вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. Составлять устный 

отзыв о прочитанном произведении. Определять 

художественные средства, создающие фантастический 

настрой повести, а также картины народной жизни. 

Определять близость повести к народным сказкам и 

легендам. Пользоваться библиотечным 

каталогом для поиска книги 

Итого по разделу 14   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 
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4.1 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму» 

5 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». История создания, 

прототипы героев, 

проблематика 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы, 

пересказывать (подробно и 

сжато). Выделять наиболее яркие эпизоды 

произведения. Составлять простой план 

 

 

   произведения, сюжет и 

композиция, система образов.

 Образ 

Герасима 

рассказа. Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев рассказа. 

Составлять устный портрет Герасима. Определять 

роль 

пейзажных описаний. Писать сочинение по 

содержанию рассказа 

4.2 Н.А. Некрасов. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Поэма «Мороз. Красный 

нос» (фрагмент) 

3 Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(не менее двух). «Крестьянские 

дети», «Школьник» и др. Тема, 

идея, содержание, детские 

образы. 

Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент). Анализ 

произведения, Тематика, 

проблематика, система 

образов 

Выразительно читать поэтический текст, в том числе по 

ролям. Определять тематическое содержание 

стихотворения. Характеризовать главных героев, 

лирического героя (автора). Определять отношение 

автора к детям. Выявлять средства художественной 

выразительности. Заучивать 

стихотворение наизусть 
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4.3 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник» 

5 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»: 

историческая основа, рассказ-

быль, тема, идея. Жилин и 

Костылин: сравнительная 

характеристика  образов. 

Нравственный    облик 

героев.  Картины 

природы. Мастерство 

писателя 

Выразительно читать текст рассказа, отвечать на 

вопросы, пересказывать (подробно и сжато). Выявлять 

основную мысль рассказа, определять его 

композиционные особенности. Выделять ключевые 

эпизоды в тексте произведения. 

Составлять план сообщения о главных героях 

произведения. Составлять 

сравнительную характеристику Жилина и Костылина. 

Характеризовать горцев, 

 

 

    их обычаи и нравы. Давать собственную 

интерпретацию и оценку рассказа. Давать развёрнутый 

ответ на вопрос, связанный со знанием и пониманием 

литературного произведения 

Итого по разделу 13   

Раздел 5. Литература XIX–ХХ веков 
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5.1 Стихотворения 

отечественных поэтов XIX–

ХХ веков о родной природе 

и о связи человека с Родиной 

(не менее пяти). 

Например, стихотворения А. К. 

Толстого, 

Ф. И. Тютчева, А. А. 

Фета, 

И. А. Бунина, А. А. 

Блока, С. А. 

Есенина, 

Н. М. Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова 

4 Стихотворения отечественных 

поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной: А. А. Фет. «Чудная 

картина…», «Весенний дождь», 

«Вечер», «Еще весны душистой 

нега…». И. А. Бунин. 

«Помню – долгий 

зимний вечер…», 

«Бледнеет ночь… 

Туманов пелена...». А. А. 

Блок. 

«Погружался я в море 

клевера…», «Белой ночью 

месяц красный…», «Летний 

вечер». 

С. А. Есенин. «Береза», 

«Пороша», «Там, где 

Выразительно читать стихотворение, определять его 

тематическое содержание, средства художественной 

выразительности (эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение). Выявлять музыкальность 

поэтического текста. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Заучивать одно из стихотворений наизусть 
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   капустные грядки...», 

«Поет зима – аукает...», 

«Сыплет черемуха      

снегом...», 

«Край любимый! 

Сердцу 

снятся...» 
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5.2 Юмористические рассказы

 отечественных 

писателей  XIX–XX 

веков. 

А. П. Чехов (два рассказа по 

выбору). 

М.М. Зощенко 

(два рассказа по выбору) 

4 Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX–

XX веков. А. П. Чехов. Рассказы 

(два по выбору). 

Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. Тематический 

обзор. Способы создания 

комического в рассказах А.П. 

Чехова. 

М. М. Зощенко 

(два рассказа по выбору). 

Например, «Галоша», 

«Лёля и Минька», «Ёлка», 

«Золотые слова», 

«Встреча» и другие. Тема, идея, 

сюжет. Образы главных героев в 

рассказах писателя 

Выразительно читать рассказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению, задавать вопросы с целью 

понимания содержания произведений, пересказывать 

близко к тексту. 

Определять роль названия в литературном 

произведении. Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать собственную интерпретацию и оценку 

произведениям. Характеризовать героев рассказа. 

Сопоставлять произведения авторов по заданным 

основаниям. Выявлять детали, создающие 

комический эффект. 

Инсценировать один из рассказов или его фрагмент. 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

книги 
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5.3 Произведения отечественной 

литературы о природе и 

животных 

(не менее двух). Например, 

произведения А. И. Куприна, 

М. М. Пришвина, К. Г. 

Паустовского 

4 Произведения отечественной 

литературы о природе и 

животных (не менее двух). 

Например, А. И. Куприн «Белый 

пудель», М. М. Пришвин 

«Кладовая солнца», К. Г. 

Паустовский 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы», 

«Кот-ворюга». 

Тематика и проблематика сказок и 

рассказов. Герои и их поступки. 

Нравственные проблемы сказок и 

рассказов. Связь с народными 

сказками. 

Авторская позиция. Язык 

сказок и рассказов 

о животных 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы, владеть разными видами пересказа. 

Составлять план. 

Определять сюжет и тематическое своеобразие 

произведения. Находить и характеризовать образ 

рассказчика, его роль в повествовании. Определять 

средства художественной 

выразительности прозаического текста. Писать 

отзыв на прочитанное произведение. Пользоваться 

библиотечным каталогом для поиска книги 
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5.4 А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору) 

2 А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору). 

Например, «Корова», 

«Никита» и др. Тема, идея, 

проблематика. Система 

образов 

Выразительно читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению, задавать 

вопросы с целью понимания содержания 

произведения, владеть разными видами пересказа. 

Составлять план. Определять тему 

рассказа. Определять средства 

 

 

    выразительности прозаического текста. Давать 

развёрнутый ответ на вопрос, связанный со 

знанием и пониманием литературного 

произведения 

5.5 В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро» 

2 В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». Тема, идея 

произведения. 

Система образов. Образ 

главного героя произведения 

Читать прозаический текст, отвечать на вопросы, 

пересказывать, участвовать в беседе о 

произведении. Находить детали, языковые средства 

художественной выразительности, определять их 

роль в произведении. 

Находить значение незнакомого слова в словаре. 

Определять характер главного героя, его 

взаимоотношения с природой. Выявлять роль пейзажа в 

рассказе. 

Высказывать своё отношение к 

герою рассказа. Писать сочинение 

по самостоятельно составленному плану 

Итого по разделу 16   
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Раздел 6. Литература XX–XXI веков 

6.1 Произведения 

отечественной 

литературы на тему 

«Человек на войне» (не 

менее двух) 

3 Произведения 

отечественной 

литературы на тему 

«Человек на войне» (не менее 

двух). 

Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои 

мальчишки»; 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту. 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Анализировать сюжет, тему 

произведения, определять его 

 

 

   Ю. Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. 

«Сын полка», К.М. Симонов. 

«Сын артиллериста» и др. 

Проблема героизма: дети и 

взрослые в условиях военного 

времени (В. П. Катаев. «Сын 

полка»). 

Историческая основа 

произведения. Смысл названия. 

Сюжет. Герои 

произведения 

композиционные особенности. Характеризовать и 

сопоставлять героев произведения, выявлять 

художественные средства создания их образов. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведении. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на вопрос. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Работать со словарями, определять 

значение незнакомых слов. Писать отзыв на одно из 

произведений 
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6.2 Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на 

тему детства (не менее двух) 

3 Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на 

тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В.Г. 

Короленко, 

В. П. Катаева, 

В. П. Крапивина, Ю.П. 

Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. 

Астафьева, 

В. К. Железникова, Ю.Я. 

Яковлева, 

Ю. И. Коваля, 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, формулировать 

самостоятельно вопросы к тексту, пересказывать 

прозаические произведения. Определять тему, идею 

произведения. Характеризовать главных героев, 

составлять их словесный портрет. Сопоставлять 

героев и их поступки с другими персонажами 

прочитанного произведения и 

персонажами других произведений. Выявлять 

авторскую позицию. 

Высказывать своё отношение к 

событиям, изображённым 

 

 

   А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, 

Н. Ю. Абгарян. Обзор 

произведений. 

Тематика и проблематика 

произведения. Авторская 

позиция. Герои и их 

поступки 

в произведении. Писать отзыв на прочитанную книгу. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Воспринимать и 

выразительно читать прозаический текст, отвечать на 

вопросы, пересказывать текст, используя авторские 

средства художественной выразительности. 
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6.3 Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей 

(одно по выбору) 

2 Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей 

(одно по выбору). 

Например, К. 

Булычёв «Девочка, с которой 

ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору). Тематика 

произведений. Сюжет и 

проблематика 

произведения 

Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев, основные 

события. Писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё мнение. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения 

6.4 Литература народов 

Российской Федерации. 

Стихотворения (одно 

по выбору) 

1 Литература народов 

Российской Федерации. 

Стихотворения (одно 

по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. 

«Эту песню мать мне пела». 

Тематика 

Выразительно читать и анализировать поэтический 

текст. Характеризовать лирического героя. 

Определять общность темы и её художественное 

воплощение в стихотворениях русской поэзии и в 

произведениях поэтов народов России. Выявлять 

художественные средства 

выразительности 

 

 

   произведений. Образ 

лирического героя 

 

Итого по разделу 9   
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Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 Х. К. Андерсен. Сказки (одна 

по выбору) 

2 Х. К. Андерсен. Сказки (одна 

по выбору). 

Например, «Снежная королева», 

«Соловей». Тема, идея сказки. 

Победа добра над злом. Образы. 

Авторская позиция 

Читать сказку, отвечать на вопросы, 

пересказывать. Определять сюжет, 

композиционные и художественные 

особенности произведения. 

Формулировать вопросы к отдельным фрагментам 

сказки. Характеризовать главных героев, сравнивать 

их поступки. Высказывать своё отношение к 

событиям и героям сказки. Определять связь сказки Х. 

К. Андерсена с фольклорными произведениями. 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

книги 

7.2 Зарубежная сказочная 

проза  (одно 

произведение по выбору) 

2 Зарубежная сказочная проза (одно 

произведение по выбору). 

Например, 

Л. Кэрролл. «Алиса  в Стране 

Чудес» (главы). Дж.Р.Р. Толкин. 

«Хоббит, или Туда и обратно» 

(главы) и др. Герои и мотивы. 

Стиль и язык, художественные 

приемы 

Выразительно читать произведение, задавать 

вопросы к отдельным фрагментам, 

формулировать тему и основную идею 

прочитанных глав. Рассуждать о героях и 

проблематике произведения, обосновывать свои 

суждения с опорой на текст. Выявлять своеобразие 

авторской сказочной прозы и её отличие от 

народной сказки. 

Выделять ключевые эпизоды в тексте 
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    произведения. Писать отзыв 

на прочитанное произведение. 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

книги 

7.3 Зарубежная проза о детях 

и подростках (два 

произведения по выбору) 

1 Зарубежная проза о детях и 

подростках (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

(главы). Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише». Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, 

«Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зелёное утро» и др. 

Обзор по теме. Тема, идея, 

проблематика произведения. 

Дружба героев (Марк Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера») 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, 

самостоятельно формулировать вопросы, 

пересказывать содержание отдельных глав. 

Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев, составлять их 

словесные портреты. 

Сопоставлять героев и их поступки с другими 

персонажами прочитанного произведения. 

Писать отзыв на прочитанную книгу 
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7.4 Зарубежная приключенческая 

проза (два произведения по 

выбору). Например, Р. Л. 

Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная 

1 Зарубежная приключенческая 

проза (два произведения по 

выбору). Например, Р. 

Л. Стивенсон. «Остров 

сокровищ», «Чёрная 

Читать литературное произведение, отвечать на 

вопросы. Самостоятельно формулировать вопросы к 

произведению в процессе его анализа. Сопоставлять 

произведения по жанровым особенностям. 

 

 

 стрела» (главы по выбору) и др.  стрела» (главы по 

выбору) и др. Обзор по 

зарубежной приключенческой 

прозе. Темы и сюжеты 

произведений 

Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения 
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7.5 Зарубежная проза о животных 

(одно-два произведения по 

выбору) 

2 Зарубежная проза о 

животных (одно-два 

произведения по 

выбору). Например, Э. 

СетонТомпсон. 

«Королевская 

аналостанка». 

Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. 

«Белый Клык». Дж. 

Р. Киплинг. 

«Маугли», «Рикки- ТиккиТави» и 

др. Тематика, проблематика 

произведения. Герои и их 

поступки 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Отвечать на вопросы, самостоятельно 

формулировать вопросы, пересказывать содержание 

произведения или отдельных глав. 

Сопоставлять произведения по 

жанровым особенностям. Выстраивать с помощью 

учителя траекторию самостоятельного чтения 

Итого по разделу 8   

Развитие речи 8   

Внеклассное чтение 7   

Итоговые контрольные работы 2   

Резервное время 15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество часов Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 



57  

 

Раздел 1. Античная литература 

1.1 Гомер. Поэмы «Илиада», 

«Одиссея» (фрагменты) 

2 Античная литература. Гомер. 

Поэмы «Илиада» и 

«Одиссея». Образы Ахилла и 

Гектора (поэма 

«Илиада»). Образ Одиссея (поэма 

«Одиссея»). 

Отражение древнегреческих 

мифов в поэмах Гомера 

Выразительно читать фрагменты произведений. 

Характеризовать героя поэмы, создавать 

словесный портрет на основе авторского 

описания и художественных деталей. 

Сопоставлять литературные произведения с 

мифологической основой, а также на основе 

близости их тематики и проблематики; 

сравнивать персонажей произведения по 

сходству или контрасту; сопоставлять с 

эпическими произведениями других народов. 

Владеть умениями анализировать 

произведение, различными видами пересказа 

художественного текста (подробный, сжатый, 

выборочный, 

творческий) 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 Былины (не менее двух). 

Например, «Илья Муромец и 

Соловейразбойник», 

«Садко» 

4 Русские былины. Особенности жанра, 

изобразительновыразительные средства. 

Русские богатыри 

Выразительно читать былины, пересказывать, 

передавая языковые и интонационные 

особенности этого 

жанра. Работать со словом, с 

историкокультурным комментарием. 



58  

 

    Отвечать 

 

 

   в изобразительном 

искусстве. 

Былины (не менее двух). 

Например, «Илья Муромец и 

Соловейразбойник», 

«Садко». Идейно- тематическое 

содержание, особенности 

композиции, образы героев 

(былина 

«Илья Муромец и 

Соловейразбойник»). 

Особенности 

былинного эпоса 

Новгородского цикла. Образ 

Садко в 

искусстве 

на вопросы, составлять развёрнутый план, определять 

идейно-тематическое содержание былин. Определять 

особенности былины как эпического 

жанра, выявлять особенности композиции, 

художественные детали, определяя их роль в 

повествовании, ритмико-мелодическое своеобразие 

русской былины. Характеризовать героев былин, 

оценивать их поступки. 

Сопоставлять былины с другими известными 

произведениями героического эпоса. Определять 

роль гиперболы как одного из основных средств 

изображения былинных героев. Читать 

выразительно фольклорные произведения. 

Определять художественно-тематические 
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2.2 Народные песни и баллады 

народов России и мира (не менее 

трёх песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» 

(фрагменты), 

«Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада 

«Аника-воин» и др. 

3 Русская народная песня. 

Жанровое своеобразие. Русские 

народные песни в 

художественной литературе. 

Народные баллады народов 

России и мира (не менее трёх 

песен и одной баллады). 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о 

Нибелунгах» 

особенности народных песен и баллады. Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. Работать 

со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений 

 

 

   (фрагменты). Тематика, система 

образов. Специфика русской народной 

баллады. Изобразительновыразительные 

средства 

(Баллада «Аника-воин») 

 

Итого по разделу 7   

Раздел 3. Древнерусская литература 
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Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

 

3.1 «Повесть временных лет» (не 

менее одного фрагмента). 

Например, 

«Сказание о 

белгородском киселе», 

«Сказание о походе князя 

Олега на Царьград», «Предание 

о смерти князя Олега» 

2 Древнерусская литератора: 

основные жанры и их особенности. 

Летопись 

«Повесть временных лет». История 

создания. Анализ фрагментов 

летописи. 

Тематика фрагмента, образы героев. 

Не менее одного фрагмента, 

например, 

«Сказание о белгородском киселе», 

«Сказание о походе князя Олега 

на Царьград», 

«Предание о смерти князя Олега» 

Выразительно читать произведение с учётом 

особенностей жанра. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений. 

Выявлять характерные для произведений 

древнерусской литературы темы, образы и 

приёмы изображения человека. Определять с 

помощью учителя роль и место древнерусских 

повестей в истории русской литературы. 

Характеризовать образ рассказчика и главных 

героев. 

Выявлять средства художественной 

выразительности, анализировать идейно-

тематическое содержание повести 

Итого по разделу 2   
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4.1 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). 

Роман «Дубровский» 

8 А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее трёх). «Песнь 

о вещем Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», 

«Туча» и др. «Песнь о вещем 

Олеге», связь с фрагментом 

«Повести временных лет». 

Пейзажная лирика поэта. 

Стихотворение «Узник». 

Проблематика, средства 

изображения. 

Роман «Дубровский». История 

создания тема, идея 

произведения. 

Сюжет, фабула, система 

образов. История любви 

Владимира и Маши. 

Образ главного героя. 

Противостояние Владимира и 

Троекурова. Роль второстепенных 

персонажей. Смысл 

финала романа 

Читать выразительно стихотворение. 

Отличать поэтический текст 

от прозаического, аргументировать свой ответ. 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в лирических произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). Выполнять письменные 

работы по первоначальному анализу стихотворения. 

Заучивать стихотворение наизусть. Читать, 

анализировать и интерпретировать художественный 

текст, сравнивать его с произведением древнерусской 

литературы. Определять общее и особенное в подаче 

сюжета. Уметь работать со словарями, определять 

значение устаревших слов и выражений. 

Читать фрагменты прозаического произведения. 

Анализировать текст, выявлять тему, композицию, 

круг главных героев и второстепенных персонажей. 

Составлять развёрнутый план, пересказывать 

фрагменты текста. Аргументированно высказывать 

своё отношение к событиям и героям 
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    произведения. Писать сочинение на одну 

из тем 

4.2 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее трёх) 

3 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее трёх). 

«Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» и др. История 

создания стихотворений, 

тематика. Лирический герой, его 

чувства и переживания. 

Художественные средства 

выразительности 

Выразительно читать стихотворение. 

Определять тематическое единство 

подобранных произведений. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических 

произведениях (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение). 

Сопоставлять художественные тексты с 

произведениями других видов искусств. Заучивать по 

выбору стихотворение(я) 

наизусть 

4.3 А. В. Кольцов. 

Стихотворения (не 

менее двух) 

2 А. В. Кольцов. 

Стихотворения (не менее 

двух). «Косарь», 

«Соловей» и др. 

Художественные средства 

воплощения авторского 

замысла 

Выразительно читать поэтический текст. 

Определять идейно- художественное 

содержание текста, выявлять средства 

художественной 

выразительности. Видеть взаимосвязь пейзажной 

зарисовки с душевным состоянием и настроением 

человека. 

Характеризовать лирического героя. Работать со 

словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. Читать одно из стихотворений наизусть 

Итого по разделу 13   
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Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1 Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее двух) 

2 Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не 

менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…». Тематика 

произведений. 

Лирический герой и 

средства художественной 

изобразительности в 

произведении 

Читать выразительно стихотворение. Определять 

его тематическое содержание и эмоциональный 

настрой. 

Выявлять средства художественной 

выразительности. Читать одно из 

стихотворений наизусть. 

5.2 А. А. Фет. Стихотворения (не 

менее двух) 
2 А. А. Фет. Стихотворения (не 

менее двух). 

«Учись у них – у дуба, у 

берёзы…», «Я пришёл к тебе с 

приветом…» Проблематика 

произведений поэта. 

Своеобразие 

художественного 

видения поэта 

Читать выразительно стихотворение, 

анализировать. Находить языковые средства 

художественной 

выразительности (эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение), определять их роль в создании 

поэтических образов. 

Читать одно из стихотворений наизусть 
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5.3 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг» 

2 И. С. Тургенев. Рассказ 

«Бежин луг». Образы и герои. 

Портрет и пейзаж в 

литературном произведении 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Уметь отвечать на вопросы, задавать 

вопросы к тексту, пересказывать. Составлять план 

(простой, подробный). Выделять 

наиболее 

 

 

    яркие эпизоды произведения. Определять тему, 

идею. Характеризовать главных героев рассказа. 

Определять роль пейзажных описаний в 

произведении. Сопоставлять художественный текст 

с произведениями других видов искусств. Составлять 

отзыв на рассказ. 

Пользоваться библиотечным каталогом для поиска 

книги 
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5.4 Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша» 

3 Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша». 

Художественные и 

жанровые особенности 

произведения. Образ 

главного героя. 

Авторское отношение к 

герою 

Читать текст, отвечать на вопросы. Владеть 

различными видами пересказа художественного 

текста (подробный, сжатый, выборочный). 

Характеризовать героя, его поступки. Определять 

основную мысль произведения, 

жанровые особенности, художественные средства 

изобразительности. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и выражений. 

Аргументированно высказывать своё отношение 

к герою произведения. 

Создавать аннотацию на прочитанное 

произведение 

5.5 Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (главы) 

2 Л. Н. Толстой. Повесть 

«Детство» (главы). 

Тематика и 

проблематика повести. 

Образы 

Выразительно читать главы повести, отвечать на 

вопросы, пересказывать. Выявлять основную 

мысль, определять особенности композиции. 

Участвовать 
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   родителей. Образы Карла 

Иваныча и Натальи Савишны 

в беседе о прочитанном, в том числе используя 

факты жизни и творчества писателя; 

формулировать свою точку зрения и корректно 

передавать своими словами смысл чужих 

суждений. 

Определять особенности автобиографического 

произведения. Характеризовать главного героя, 

его 

поступки и переживания 
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5.5 А. П. Чехов. Рассказы (три по 

выбору) 
3 А. П. Чехов. Рассказы (три по 

выбору). 

Например, «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», 

«Смерть чиновника». 

Проблема маленького 

человека. Юмор, ирония, 

источники комического в 

рассказе 

«Хамелеон». Проблема 

истинных и ложных 

ценностей в рассказах 

писателя 

Воспринимать и выразительно читать рассказ, 

отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к 

тексту, пересказывать близко к тексту, владеть 

художественным пересказом. Определять роль 

названия в литературном произведении. Выявлять 

жанровые отличия рассказа, определять его 

проблематику. Анализировать произведение с учётом 

его жанровых особенностей, с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать собственную интерпретацию и оценку 

произведениям. Характеризовать героев рассказа. 

Выявлять детали, создающие комический эффект. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент. Писать 

мини-сочинение 
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5.6 А. И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор» 

2 А. И. Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Тема 

рассказа, сюжет. 

Проблематика 

произведения. Смысл 

названия рассказа 

Воспринимать и выразительно читать рассказ. 

Отвечать на вопросы, уметь формулировать вопросы к 

тексту, пересказывать текст, используя авторские 

средства художественной 

выразительности. Определять тему, идею 

произведения, своеобразие композиции. 

Характеризовать главных героев, основные события. 

Описывать портреты героев произведения, раскрывать 

их внутренний мир. Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. Писать отзыв 

на прочитанное произведение, аргументировать своё 

мнение 

Итого по разделу 16   

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1 Стихотворения 

отечественных поэтов 

начала ХХ века (не менее 

двух) 

3 Стихотворения отечественных

  поэтов 

начала ХХ века (не 

менее двух). Например, 

стихотворения 

С. А. Есенина, В. В. 

Маяковского, 

А. А. Блока и др. А. А. 

Блок. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том числе 

наизусть). Отвечать на вопросы, анализировать 

стихотворение. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического произведения, особенности авторского 

языка. Характеризовать лирического героя. Устно или 

письменно отвечать на вопросы 
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   Стихотворения  
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   «О, весна, без конца и без 

краю…», «Лениво и тяжко

 плывут 

облака…», 

«Встану я в утро 

туманное…» 

С. А. Есенин. Стихотворения 

«Гой ты, Русь, моя родная…», 

«Низкий дом с голубыми 

ставнями», «Я покинул родимый 

дом…», «Топи да болота». 

В. В. Маяковский. Стихотворения 

«Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на 

даче» 

 



71  

 

6.2 Стихотворения отечественных 

поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов) 

3 Стихотворения отечественных

  поэтов XX

 века (не   менее 

четырёх стихотворений двух 

  поэтов). 

Например, стихотворения О. 

Ф. Берггольц, 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического произведения. 

 

 

   В. С. Высоцкого, Е. А. 

Евтушенко, А. С. 

Кушнера, 

Ю. Д. Левитанского, Ю. П. 

Мориц, 

Б. Ш. Окуджавы, 

Д. С. Самойлова 

Характеризовать лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 



72  

 

6.3 Проза отечественных 

писателей конца XX – начала 

XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной 

войне (два произведения по 

выбору) 

2 Проза отечественных 

писателей конца XX – начала 

XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне 

(два произведения по 

выбору). Например, Б. Л. 

Васильев. «Экспонат № 

...». Б. П. Екимов. «Ночь 

исцеления». А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. 

«Правдивая история Деда 

Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год»). 

Тематика, 

идейнохудожественное 

содержание произведения 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Находить детали, языковые средства 

художественной 

выразительности, определять их роль в 

произведении. Определять характер главного героя, 

его взаимоотношения с окружающими. Выявлять 

роль пейзажа в рассказе. Оценивать художественное 

своеобразие произведения. Выявлять авторскую 

позицию. Высказывать своё отношение к событиям, 

изображённым в произведении. Находить 

информацию об авторе и произведении в справочной, 

энциклопедической литературе. 

Создавать аннотацию на прочитанное 

произведение. Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. Писать 

сочинение с опорой на одно из произведений 
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6.4 В. Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки французского» 

2 В. Г. Распутин. Рассказ 

«Уроки французского». 

Трудности послевоенного 

времени. Образ главного героя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. Отвечать 

на вопросы и уметь формулировать вопросы к 

тексту. 

Определять тему, идею, характеры главных 

героев, мотивы их поступков. Анализировать 

произведение с учётом его жанровых 

особенностей, с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа, 

давать собственную интерпретацию и оценку 

произведению. 

Выявлять авторскую 

позицию. Писать сочинение на 

одну из предложенных тем 
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6.5 Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека (не менее двух) 

3 Произведения отечественных 

писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. 

«Кирпичные острова». Р. И. 

Фраерман. «Дикая собака 

Динго, или 

Повесть о первой любви». Ю. И. 

Коваль. «Самая лёгкая лодка в 

мире» и др. Проблематика 

Читать, отвечать на вопросы, пересказывать. 

Определять тему, идею произведения. 

Характеризовать главных героев, давать их 

словесный портрет. Сопоставлять героев и их 

поступки с другими произведениями. Выявлять 

авторскую позицию. 

Высказывать своё отношение к 

событиям, изображённым в 

произведении. Находить информацию об авторе и 

произведении в справочной, энциклопедической 

литературе. 

Выстраивать с помощью учителя 

 

 

   произведения. Система 

образов 

траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Писать отзыв на 

прочитанную книгу 
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6.6 Произведения современных 

отечественных 

писателейфантастов (не 

менее двух) 

4 Произведения современных 

отечественных 

писателейфантастов (не менее

 двух). Например, А. 

В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. 

«Время всегда хорошее». В. В. 

Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» и др. 

Конфликт в произведении. 

Нравственный выбор 

героев (А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. Повесть 

«Время всегда 

хорошее»). 

Сюжет и композиция 

произведения. Смысл 

названия произведения (В. В. 

Ледерман. 

«Календарь ма(й)я») 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. Определять тему, 

идею, художественные и композиционные 

особенности произведений. Формулировать вопросы 

по тексту произведения. Использовать различные 

виды пересказа произведения или его фрагмента. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные средства 

создания их образов. 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов 

по заданным основаниям. Выявлять средства 

художественной изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. 

Писать сочинение на литературную тему или отзыв на 

прочитанное произведение, 

 

 

    аргументировать своё мнение. Создавать аннотацию 

на прочитанное произведение 
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6.7 Литература народов 

Российской Федерации. 

Стихотворения (два 

по выбору) 

2 Литература народов 

Российской Федерации. 

Стихотворения (два по 

выбору). 

Например, 

М. Карим. «Бессмертие» 

(фрагменты). 

Г. Тукай. «Родная 

деревня», «Книга». 

К. Кулиев. «Когда на меня 

навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой 

народ…», «Что б ни 

делалось на свете…» 

Читать выразительно и анализировать поэтический 

текст. Характеризовать лирического героя. 

Сопоставлять произведения, определяя общность 

темы и её художественное воплощение. 

Выявлять художественные средства 

выразительности 

Итого по разделу 19   

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

(главы по выбору) 

2 Д. Дефо. «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору). Тема, идея. 

Образ главного героя 

Читать выразительно прозаический текст, отвечать на 

вопросы. Учиться самостоятельно формулировать 

вопросы. Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) главу повести. Уметь 

характеризовать героев повести. Анализировать 

детали, выявляющие авторское отношение к 

персонажам. Определять художественные 

средства 

 

 

    выразительности. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и 

выражений. Аргументированно высказывать 

своё отношение к героям произведения. 

Составлять отзыв на произведение 

7.2 Дж. Свифт. 

«Путешествия Гулливера»

 (главы по 

выбору) 

2 Дж. Свифт. 

«Путешествия Гулливера»

 (главы  по 

выбору).  Идея 

произведения. 

Проблематика 

Читать произведение, отвечать на вопросы, 

анализировать отдельные фрагменты. 

Определять жанровую особенность 

произведения. 

Характеризовать главного героя, выявлять своё 

отношение к нему. Сопоставлять художественные 

тексты с произведениями других видов искусств. 

Составлять письменный отзыв на произведение 
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7.3 Произведения 

зарубежных писателей на тему 

взросления человека (не менее 

двух) 

4 Произведения 

зарубежных писателей на тему 

взросления человека (не менее 

двух). 

Например, Ж. Верн. 

«Дети капитана Гранта» 

(главы по 

выбору). Х. Ли. «Убить 

пересмешника» (главы по 

выбору) и др. Тема, 

идея, проблематика. 

Читать, отвечать на вопросы. Самостоятельно 

формулировать вопросы к произведению в процессе 

его анализа. 

Владеть разными видами анализа. 

Выявлять сюжет, композицию произведения. 

Находить информацию об авторе и произведении в 

справочной, энциклопедической литературе. 

Выстраивать с помощью учителя траекторию 

самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных 

   Сюжет, композиция. 

Образ героя 

проектов. Писать отзыв на прочитанную 

книгу 
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7.4 Произведения современных 

зарубежных писателей-фантастов 

(не менее двух) 

3 Произведения 

современных 

зарубежных писателей- 

фантастов (не менее двух). 

Например, 

Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» 

(главы по выбору). Д. У. Джонс. 

«Дом с характером» и др. Тема, 

идея, проблематика. Сюжет. 

Система образов 

Читать выразительно литературное произведение, 

отвечать на вопросы, самостоятельно формулировать 

вопросы. Определять жанровую особенность 

произведения. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведения. Находить информацию об авторе и 

произведении в справочной, энциклопедической 

литературе. Выстраивать с помощью учителя 

траекторию самостоятельного чтения. Участвовать в 

разработке учебных проектов. Писать отзыв на 

прочитанную книгу. Создавать аннотацию на 

прочитанное произведение 

Итого по разделу 11   

Развитие речи 8   

Внеклассные чтение 7   

Итоговые контрольные работы 2   

Резервное время 15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество часов Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
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Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 Древнерусские повести (одна 

повесть по выбору) 

1 Древнерусские повести (одна 

повесть по выбору). Например, 

«Поучение 

Владимира Мономаха» (в 

сокращении). Темы и проблемы 

произведения 

Воспринимать и выразительно читать произведения 

древнерусской литературы. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей. Характеризовать героев произведения. 

Работать со словарями, определять значение 

устаревших слов и выражений 

Итого по разделу 1   

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не менее 

четырёх). 

«Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель» и 

др.). Поэма 

«Полтава» (фрагмент) и др. 

6 А. С. Пушкин. Стихотворения

   (не менее 

  четырёх). 

Например,  «Во глубине 

сибирских  руд…», «19 

октября» («Роняет  лес 

багряный свой убор…»), 

«И. И. Пущину», 

«На холмах Грузии лежит 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Составлять тезисный 

план статьи учебника. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Определять 

тему, идею, 

художественные 
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   ночная мгла…» и др. Темы 

и проблемы произведения. 

Особенности мировоззрения 

поэта и их отражение в 

творчестве, средства 

выразительности. 

«Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель» и 

др.). Тематика, проблематика, 

особенности повествования. 

Особенности конфликта и 

композиции повести. 

Система персонажей. Образ 

«маленького человека» в 

повести. Мотив «блудного 

сына». Поэма «Полтава» 

(фрагмент) и др. 

Историческая основа 

поэмы. Сюжет, 

проблематика 

произведения. 

и композиционные особенности 

лирического, лиро-эпического и 

эпического произведения. 

Характеризовать лирического героя. Характеризовать 

и сопоставлять основных героев повести, выявлять 

художественные средства создания их образов. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов 

по заданным основаниям. Выявлять средства 

художественной изобразительности в лирических 

произведениях. Пересказывать (кратко, подробно, 

выборочно) текст повести или её фрагмент. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Письменно отвечать 

на проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему. Работать со словарями, 

определять значение устаревших слов и выражений. 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета 
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   Сопоставление образов  
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   Петра I и Карла IX. 

Способы выражения 

авторской позиции в 

поэме 
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2.2 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не менее 

четырёх). 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» 

4 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения  (не 

менее четырёх). 

Например, «Узник», 

«Парус», 

«Тучи», «Желанье» 

(«Отворите мне 

темницу…»), «Когда 

волнуется желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и др. Тема 

одиночества в лирике поэта. 

Проблема гармонии человека и 

природы. Средства 

выразительности в 

художественном 

произведении. 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Историческая основа 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности лирического 

произведения. 

Характеризовать лирического героя. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. Работать 

со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета 
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   произведения. Тема, идея, сюжет, 

композиция. 

Система образов. 

Художественные 

особенности языка 

произведения и 

фольклорная традиция 

 

 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба» 

3 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Тарас Бульба». Историческая 

и фольклорная основа повести. 

Тематика и проблематика 

произведения. Сюжет и 

композиция повести. 

Роль пейзажных зарисовок в 

повествовании. Система 

персонажей. 

Сопоставление Остапа и Андрия 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи 

учебника. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко- культурные комментарии. 

Определять тему, идею, художественные и 

композиционные особенности повести. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные средства создания 

их образов с занесением информации в таблицу. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Сопоставлять произведения разных авторов по 

заданным основаниям. Использовать различные 

виды пересказа повести или её фрагмент. Устно или 
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    письменно отвечать 
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    на вопросы (с использованием цитирования). 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему. Работать 

со словарями, определять значение устаревших 

слов и выражений. 

Участвовать в разработке проектов по литературе 

первой половины ХIХ века (по выбору 

обучающихся). Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и 

сверстников 

Итого по разделу 13   

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1 И. С. Тургенев. 

Рассказы из цикла 

«Записки охотника» (два по 

выбору). 

Стихотворения в прозе 

3 И. С. Тургенев. Цикл 

«Записки охотника» в 

историческом контексте. 

Рассказы из цикла «Записки 

охотника» (два по 

выбору). Например, 

«Бирюк», «Хорь и Калиныч» и 

др. Рассказ 

«Бирюк». Образы 

повествователя. 

Стихотворения в прозе. 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историкокультурные 

комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, 
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   Например, «Русский проблематику, идейнохудожественное содержание, 

определять композиционные особенности 
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   язык», «Воробей» и др. 

Особенности жанра, тематика и 

проблематика произведений, 

средства выразительности 

произведений. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений, выявлять 

художественные средства создания их образов. 

Анализировать форму выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. Использовать 

различные виды пересказа произведения. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос. Работать со 

словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала» 

3 Л. Н. Толстой. Рассказ 

«После бала»: тематика, 

проблематика произведения. 

Сюжет и композиция. Система 

образов 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко- культурные 

комментарии. 
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    Анализировать сюжет, 
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    тематику, проблематику, идейнохудожественное 

содержание произведения. Формулировать вопросы 

по тексту. Характеризовать и сопоставлять основных 

героев произведения, выявлять художественные 

средства создания их образов. Определять роль 

контраста и художественной детали. Анализировать 

форму выражения авторской позиции. Соотносить 

содержание произведения с реалистическими 

принципами 

изображения жизни и человека. Давать 

аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и 

ресурсов Интернета 
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 Н. А. Некрасов. 

Стихотворения (не 

менее двух) 

2 Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, 

«Железная дорога», 

«Размышления у парадного 

подъезда» и др. 

Идейнохудожественное 

своеобразие 

Воспринимать и выразительно читать лирические 

произведения (в том числе наизусть). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно-художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

 

 

    произведения. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

стихотворениях. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос 
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 Поэзия второй половины XIX 

века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. 

К. Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по 

выбору) 

1 Поэзия второй половины XIX 

века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, 

А. К. 

Толстой и др. (не менее двух 

стихотворений по выбору). 

Например, Ф. И. Тютчев. «Есть 

в осени первоначальной…», 

«Весенние воды». 

А. А. Фет. «Ещё майская ночь», 

«Это утро, радость эта...» 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос. Работать 

со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета 
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 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки 

(две по выбору) 
2 М. Е. Салтыков-Щедрин. 

Идейно-художественное 

своеобразие сказок писателя. 

Сказки (две по выбору). 

Например, «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий 

помещик», «Премудрый 

пискарь» и др. 

Тематика, проблематика, 

сюжет. Особенности сатиры 

М. Е. СалтыковаЩедрина 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историкокультурные 

комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейнохудожественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему, выявлять 

художественные средства создания их образов. 

Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в 

произведениях. 

Определять художественные средства, создающие 

сатирический пафос в сказках. 
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    Использовать различные виды пересказа 

произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

Работать 



96  

 

 

 

    со словарями, определять значение устаревших слов и 

выражений. Подбирать и обобщать материалы об 

авторах и произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 

ресурсов Интернета 
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 Произведения отечественных 

и зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее 

двух). 

Например, произведения А. К. 

Толстого, 

Р. Сабатини, Ф. Купера 

2 Произведения 

отечественных и 

зарубежных писателей на 

историческую тему (не менее 

двух). Например, 

идейнохудожественное 

своеобразие произведений А. К. 

Толстого о русской старине. 

Р. Сабатини, романтика 

морских приключений в

 эпоху 

географических 

открытий. 

История Америки в 

произведениях 

Ф. Купера 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Определять идею, художественные и 

композиционные особенности произведений, 

связанные с их исторической тематикой. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. Использовать 

различные виды пересказа произведений. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос. Участвовать в разработке 

проектов по литературе второй половины ХIХ века 

(по выбору обучающихся). Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов 

 

 

    Интернета. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников 

Итого по разделу 13   



98  

 

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 А. П. Чехов. Рассказы (один 

по выбору) 

1 А. П. Чехов. Рассказы (один 

по выбору). 

Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и др. 

Тематика, проблематика 

произведений. 

Художественное 

мастерство писателя 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать 

в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейнохудожественное 

содержание, определять композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные средства 

создания их образов. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. Определять 

художественные средства, создающие комический 

эффект в рассказе. 

Использовать различные виды пересказа 
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    произведения. Инсценировать рассказ 

или его фрагмент. Письменно отвечать на проблемный 

вопрос 

4.2 М. Горький. Ранние рассказы

 (одно 

произведение  по 

выбору) 

1 М. Горький. Ранние рассказы

 (одно 

произведение  по 

выбору). 

Например, «Старуха 

Изергиль» (легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. Идейно-

художственное своеобразие 

ранних рассказов писателя. 

Сюжет, система персонажей 

одного из ранних рассказов 

писателя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Участвовать 

в коллективном диалоге. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведений. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев произведений с занесением 

информации в таблицу, выявлять художественные 

средства создания их образов. 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов 

по заданным основаниям. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Использовать 

различные виды пересказа произведения. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, аргументировать своё мнение 
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4.3 Сатирические произведения 

отечественной и зарубежной 

литературы 

(не менее двух) 

2 Сатирические произведения 

отечественной и зарубежной 

литературы (не менее двух). 

Например, 

М. М. Зощенко, А. Т. 

Аверченко, 

Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека. 

Объекты сатиры в

 произведениях 

писателей конца XIX – начала 

 XX   века. 

Понятие    сатиры. 

Тематика, проблематика 

сатирических произведений,

 средства 

выразительности в них 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. 

Участвовать в коллективном диалоге. Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание, определять 

композиционные особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать основных героев произведений, 

выявлять художественные средства их создания. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. Определять 

художественные средства, создающие комический 

эффект в рассказах. Использовать различные виды 

пересказа произведения. 

Инсценировать рассказ или его фрагмент. Подбирать 

и обобщать материалы об авторах и произведениях с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 
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Раздел 5. Литература первой половины XX века 

 

Итого по разделу 5   
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5.1 А. С. Грин. Повести и рассказы

 (одно 

произведение  по 

выбору) 

2 А. С. Грин. Особенности 

мировоззрения писателя. Повести 

и рассказы (одно произведение по 

выбору). Например, 

«Алые паруса», «Зелёная лампа» 

и др. 

Идейнохудожественное 

своеобразие произведений. 

Система образов 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Участвовать 

в коллективном диалоге. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведений. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные средства 

создания их образов, используя схему. Сопоставлять 

произведения одного и разных авторов по заданным 

основаниям. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. Выявлять средства 

художественной изобразительности в произведениях. 

Использовать различные виды пересказа 

произведения или его фрагмента. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему или отзыв 
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    на прочитанное произведение, 

аргументировать своё мнение 

5.2 Отечественная поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по 

выбору). Например, 

стихотворения А. А. Блока, 

Н. С. Гумилёва, 

М. И. Цветаевой и др. 

1 Отечественная поэзия первой 

половины XX века. 

Стихотворения на тему мечты 

и реальности (два-три по 

выбору). Например, 

стихотворения А. А. Блока, 

Н. С. Гумилёва, 

М. И. Цветаевой и др. 

Художественное 

своеобразие 

произведений, средства 

выразительности 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в лирических произведениях. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос 

5.3 В. В. Маяковский. 

Стихотворения (одно по 

выбору). 

2 В. В. Маяковский. 

Стихотворения (одно по 

выбору). Например, 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к 

лошадям» и др. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя. Анализировать 

произведение с учётом его 
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   Тематика, родо-жанровой принадлежности. 

 

 

   проблематика, 

композиция 

стихотворения. 

Система образов 

стихотворения. 

Лирический герой. 

Средства 

выразительности 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в лирических произведениях. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Письменно отвечать на проблемный вопрос 



105  

 

5.4 М.А. Шолохов. 

«Донские рассказы» (один 

по выбору) 

1 М.А. Шолохов. 

«Донские рассказы» (один 

по выбору). 

Например, «Родинка», 

«Чужая кровь» и др. Тематика, 

проблематика, сюжет, система 

персонажей, гуманистический 

пафос произведения 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Участвовать 

в коллективном диалоге. Определять тему, идею, 

гуманистический пафос произведения, систему 

персонажей, художественные и композиционные 

особенности произведений. 

Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев 

5.5 А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору) 

1 А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору). 

Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 

Идейнохудожественное 

своеобразие произведения. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведения. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

 

 

   Особенности языка 

произведений А. 

П. Платонова 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в произведении. Устно или письменно отвечать на 

вопросы 

Итого по разделу 7   
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Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 В. М. Шукшин. Рассказы (один 

по выбору) 

1 В. М. Шукшин. Рассказы (один 

по выбору). 

Например, 

«Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

Тематика, проблематика, сюжет, 

система образов произведения. 

Авторская позиция в 

произведении. Художественное 

мастерство автора 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведения. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. Использовать 

различные виды пересказа произведения, передавая 

комический эффект. Устно или письменно отвечать 

на вопросы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос 

6.2 Стихотворения 

отечественных поэтов XX–

XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов): 

например, стихотворения М. 

И. 

Цветаевой, 

2 Стихотворения 

отечественных поэтов XX–

XXI веков (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов): 

например, стихотворения М. 

И. 

Цветаевой, 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворения. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

лирических произведений. 

Характеризовать лирического героя. 
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 Е. А. Евтушенко, 

Б. А. Ахмадулиной, 

Ю. Д. Левитанского и др. 

 Е. А. Евтушенко, 

Б. А. Ахмадулиной, Ю. Д. 

Левитанского и др. Тематика, 

проблематика 

стихотворений. 

Лирический герой 

стихотворений. Средства 

выразительности в 

художественных произведениях 

Анализировать стихотворения с учётом их родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в стихотворениях. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Участвовать в 

разработке проектов по литературе ХХ века (по 

выбору обучающихся). Подбирать и обобщать 

материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи учебника, 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг 

чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 

6.3 Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX – 

начала XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Ф. А. 

Абрамова, 

В. П. Астафьева, В. И. 

Белова, 

Ф. А. Искандера и др. 

2 Произведения отечественных 

прозаиков второй половины 

XX – начала XXI века (не 

менее двух). Например, 

произведения Ф. А. 

Абрамова, 

В. П. Астафьева, В. И. 

Белова, 

Ф. А. Искандера и др. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведения. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Определять тему, идею, 

художественные и композиционные особенности 

произведений. 

Анализировать произведения с учётом их родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять средства художественной 

изобразительности в произведениях. Использовать 

различные виды пересказа произведения. Устно или 

письменно 
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   Тематика, проблематика,  

 

 

   сюжет, система образов 

одного из рассказов 

отвечать на вопросы. Письменно отвечать 

на проблемный вопрос 
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6.4 Тема взаимоотношений 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути (не менее 

двух произведений 

современных отечественных и 

зарубежных писателей) 

2 Тема взаимоотношений 

поколений, становления 

человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух 

произведений современных 

отечественных и 

зарубежных писателей). 

Например, Л. Л. Волкова. 

«Всем выйти из кадра». Т. 

В. Михеева. «Лёгкие горы», У. 

Старк. «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др. Идейно- 

художественное своеобразие 

одного из произведений. 

Отношение автора к героям 

произведения, их поступкам 

Воспринимать и выразительно читать 

литературные произведения. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 

тематику проблематику, идейнохудожественное 

содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведений. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, выявлять художественные средства 

создания их образов. 

Анализировать форму выражения авторской позиции. 

Выявлять средства художественной изобразительности 

в произведениях. Использовать различные виды 

пересказа произведения. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос. 

Участвовать в разработке проектов по современной 

детской литературе (по выбору обучающихся). 

Подбирать и обобщать материалы об авторах и 

произведениях с использованием статьи учебника, 

справочной литературы 
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    и ресурсов Интернета. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

Итого по разделу 7   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 М. де Сервантес Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы) 

2 М. де Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Хитроумный идальго Дон 

Кихот Ламанчский» (главы). 

Жанр, тематика, проблематика, 

сюжет романа. Система образов. 

Дон Кихот как один из 

«вечных» образов в мировой 

литературе 

Осознавать богатство и многообразие зарубежной 

литературы разных времён и народов. Читать и 

пересказывать произведения или их фрагменты, 

отвечать на вопросы, анализировать отдельные главы. 

Определять нравственный выбор героев произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведений, используя схему и таблицу, выявлять 

художественные 

средства. создания их образов. 
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7.2 Зарубежная 

новеллистика (одно-два 

произведения по 

выбору). Например, 

П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»; О. Генри. 

«Дары волхвов», 

«Последний лист» 

2 Жанр новеллы в литературе, его 

особенности. Зарубежная 

новеллистика (одно-два 

произведения по 

выбору). 

Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе». О. 

Генри. «Дары волхвов», 

«Последний лист». Система 

персонажей. Роль 

Сопоставлять произведения одного и разных авторов 

по заданным основаниям. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. Письменно отвечать на 

проблемный вопрос, писать отзыв на прочитанное 

произведение, аргументировать своё мнение. 

Участвовать в разработке проектов по зарубежной 

литературе (по выбору обучающихся). Подбирать 

и обобщать материалы об авторах 

   художественной детали в 

произведении 

и произведениях с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и 
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7.3 А. де Сент Экзюпери. 

Повесть- сказка 

«Маленький принц» 

3 А. де Сент Экзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький принц». Жанр, 

тематика, проблематика, сюжет 

произведения. 

Система образов. Образ 

Маленького принца. 

Взаимоотношения главного героя с 

другими 

персонажами. Образ рассказчика. 

Нравственные уроки 

«Маленького принца» 

ресурсов Интернета. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

Итого по разделу 7   

Развитие речи 5   

Внеклассные чтение 2   

Итоговые контрольные работы 2   

Резервное время 6   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68   

 

 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество часов Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 
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Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 Житийная литература

 (одно 

произведение  по 

выбору) 

2 Жанровые особенности 

житийной литературы. 

Житийная литература (одно 

произведение по 

выбору). Например, 

«Житие Сергия Радонежского», 

«Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное». 

Особенности героя жития, 

исторические основы 

образа. 

Нравственные проблемы в житии, 

их историческая обусловленность 

и вневременной смысл. 

Особенности лексики и 

художественной 

образности жития 

Воспринимать и выразительно читать произведения 

древнерусской литературы. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Составлять 

тезисный план статьи учебника. Устно или письменно 

отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историкокультурные 

комментарии. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей. Характеризовать героев произведения. 

Определять черты 

жанра жития и их отличия от других жанров 

древнерусской литературы. Письменно 

отвечать на проблемный вопрос 

Итого по разделу 2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 Д. И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» 

3 Д.И. Фонвизин. Комедия 

«Недоросль» как 

Воспринимать и выразительно читать 

драматическое произведение (в том числе 
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   произведение классицизма, её 

связь с просветительскими 

идеями. Особенности сюжета и 

конфликта. 

Тематика и 

социальнонравственная 

проблематика комедии. 

Характеристика главных героев. 

Способы создания сатирических 

персонажей в комедии, их 

речевая характеристика. Смысл 

названия комедии 

по ролям). Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историкокультурные 

комментарии. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Выявлять характерные для произведений русской 

литературы XVIII века темы, образы и приёмы 

изображения человека. Составлять характеристики 

главных героев, в том числе речевые. Определять 

черты классицизма в произведении с занесением 

информации в таблицу. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на 

литературную тему 

Итого по разделу 3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 
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3.1 А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Маленькие трагедии» (одна 

пьеса по выбору). Роман 

«Капитанская дочка» 

8 А. С. Пушкин. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и др. 

Гражданские мотивы в лирике 

поэта. 

Художественное 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием 
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   мастерство и 

особенности лирического героя. 

А. С. Пушкин. 

«Маленькие трагедии» (одна 

пьеса по выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», 

«Каменный гость». 

Особенности драматургии 

А.С. Пушкина. Тематика и 

проблематика, своеобразие 

конфликта. Характеристика 

главных героев. Нравственные 

проблемы в пьесе. 

А. С. Пушкин. Роман 

«Капитанская дочка». 

История создания. 

Особенности жанра и 

композиции, сюжетная основа 

романа. Тематика и 

проблематика. 

Своеобразие конфликта и системы 

образов. Образ Пугачева, его 

историческая основа и 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать 

тематику, проблематику, художественные 

особенности лирического и драматического 

произведения с учётом родо-жанровой 

принадлежности. 

Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Сопоставлять стихотворения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. Выявлять 

особенности сюжета драматического произведения, 

динамику развития образов с помощью ключевых 

цитат, осуществлять сравнительную 

характеристику событий и героев. 

Обобщать материал об истории создания романа с 

использованием статьи учебника. Анализировать его 

сюжет, тематику, проблематику, 

идейнохудожественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

романа, выявлять художественные средства 
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   особенности авторской  
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   интерпретации. Образ Петра 

Гринева. Способы создания 

характера героя, его место в 

системе персонажей. Тема семьи и 

женские образы. Роль любовной 

интриги в романе. Историческая 

правда и художественный 

вымысел. Смысл названия 

романа. 

Художественное своеобразие 

и способы выражения 

авторской 

идеи 

создания их образов. Давать толкование 

эпиграфов. Объяснять историческую основу и 

художественный вымысел в романе с занесением 

информации в таблицу. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему. 

Сопоставлять литературные произведения с 

другими видами искусства 
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3.2 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

(не менее двух). Поэма 

«Мцыри» 

5 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения 

(не менее двух). Например, «Я не 

хочу, чтоб свет узнал…», 

«Из-под таинственной, 

холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Мотив 

одиночества в лирике поэта, 

характер лирического героя. 

Художественное своеобразие 

лирики поэта. М.Ю. Лермонтов. 

Поэма 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять конспект статьи учебника. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Анализировать тематику, 

проблематику, художественные особенности 

лирического 

произведения. 
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   «Мцыри»: история 

создания. Поэма 

«Мцыри» как романтическое 

произведение. Особенности 

сюжета и композиции. 

Тематика, проблематика, идея, 

своеобразие конфликта. 

Особенности характера героя, 

художественные средства его 

создания 

Характеризовать лирического героя 

стихотворения. Сопоставлять стихотворения 

одного и разных авторов по заданным основаниям. 

Обобщать материал об истории создания поэмы с 

использованием статьи учебника. Анализировать 

сюжет поэмы, тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа. 

Характеризовать героя поэмы, 

выявлять художественные средства создания 

художественных образов. Определять роль пейзажа. 

Соотносить идейнохудожественные особенности 

поэмы с романтическими принципами изображения. 

Анализировать форму выражения авторской позиции. 

Выявлять в поэме признаки лирики и эпоса. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему. 

Сопоставлять литературное произведение с 

произведениями других видов 
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    искусства 
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3.3 Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель». Комедия 

«Ревизор» 

6 Н.В.   Гоголь.      Повесть 

«Шинель»: тема, идея, 

особенности конфликта. Образ

 маленького 

человека  в 

произведении. 

Смысл финала. 

Комедия «Ревизор» как сатира на 

чиновничью Россию. История 

создания комедии. Сюжет, 

композиция, особенности 

конфликта. Система образов. 

Средства создания сатирических 

персонажей. Образ Хлестакова. 

Понятие 

«хлестаковщина» 

Воспринимать и выразительно читать литературные 

произведения (в том числе по ролям). Выражать 

личное читательское отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историкокультурные 

комментарии. 

Анализировать произведение с учётом его родо-

жанровой принадлежности. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

повести, выявлять художественные средства 

создания их образов. Выявлять в повести признаки 

реалистического и фантастического, определять роль 

гротеска. Обобщать материал об истории создания 

комедии с использованием статьи учебника. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейно- художественное содержание комедии. 
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    Составлять план характеристики героев 

произведения, в том числе сравнительной. 

Выявлять 
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    способы создания комического. Определять 

этапы развития сюжета пьесы, представлять их в 

виде схемы. 

Анализировать различные формы 

выражения авторской позиции. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему. Сопоставлять 

текст драматического произведения с его 

театральными постановками, обсуждать 

их и писать отзывы 

Итого по разделу 19   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 



125  

 

4.1 И. С. Тургенев. Повести (одна 

по выбору) 
2 И. С. Тургенев. Повести (одна по 

выбору). 

Например, «Ася», 

«Первая любовь». Тема, идея, 

проблематика. 

Система образов 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историкокультурные 

комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейнохудожественное содержание повести. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать 
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    и сопоставлять основных героев повести, 

выявлять художественные средства создания 

их образов. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Соотносить содержание 

произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. 

Письменно отвечать на проблемный 

вопрос, используя произведения 

литературной критики 
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4.2 Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», «Белые 

ночи»  (одно 

произведение по выбору) 

2 Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», «Белые ночи» 

(одно произведение по выбору). 

Тема, идея, проблематика. 

Система образов 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историкокультурные 

комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейнохудожественное содержание произведения. 

Формулировать вопросы по тексту. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведения, выявлять 

художественные средства создания их 

образов. Определять 



128  

 

    способы выражения внутреннего мира героев. 

Различать образ рассказчика и автора. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Соотносить содержание 

произведения с реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Давать 

аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос 

4.3 Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно произведение по 

выбору) 

2 Л. Н. Толстой. Повести и 

рассказы (одно произведение по 

выбору). 

Например, «Отрочество» (главы). 

Тема, идея, проблематика. 

Система образов 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. 

Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. 

Составлять тезисный план статьи учебника. 

Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историкокультурные 

комментарии. 

Анализировать сюжет, тематику, проблематику, 

идейнохудожественное содержание произведения. 

Формулировать вопросы по тексту. Характеризовать и 

сопоставлять основных героев произведения, выявлять 
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    художественные средства создания их образов. 

Определять роль пейзажа и способы выражения 

 

 

    внутреннего мира героя. Анализировать различные 

формы выражения авторской позиции. Соотносить 

содержание произведения с реалистическими 

принципами изображения жизни и 

человека. Давать аргументированный письменный 

ответ на проблемный вопрос 

Итого по разделу 6   
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Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 Произведения писателей 

русского зарубежья (не 

менее двух по выбору). 

Например, произведения 

И. С. Шмелёва, 

М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

2 Произведения писателей 

русского зарубежья (не 

менее двух по выбору). 

Например, произведения 

И. С. Шмелёва, 

М. А. Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. Основные 

темы, идеи, проблемы,  герои. 

Система образов. 

Художественное 

мастерство писателя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные произведения. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Использовать различные виды пересказа. Участвовать 

в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и об 

истории создания произведения с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать произведение с учётом его 

родо- 

жанровой принадлежности. Характеризовать и 

сопоставлять героев произведения, 
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    определять художественные средства создания их 

образов. Выявлять способы создания комического. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. Планировать 

своё досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя и сверстников 
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5.2 Поэзия первой половины ХХ 

века (не менее трёх 

стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по 

выбору). Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, 

М. И. Цветаевой, 

О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

1 Поэзия первой половины ХХ 

века (не менее трёх 

стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по 

выбору). Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, 

М. И. Цветаевой, 

О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

Основные  темы, 

мотивы, образы. 

Художественное мастерство 

поэтов 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворение (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Подбирать и обобщать материалы о 

поэте с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать  в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать тематику, 

проблематику, художественные особенности 

лирического произведения. Характеризовать 

лирического героя стихотворения. Сопоставлять 

стихотворения одного и разных авторов 

 

 

    по заданным основаниям. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 
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5.3 М. А. Булгаков 

(одна повесть по выбору). 

Например, «Собачье сердце» и 

др. 

3 М.А. Булгаков (одна повесть по 

выбору). Например, «Собачье 

сердце» и др. Основные темы, 

идеи, проблемы. Главные герои и 

средства их изображения. 

Фантастическое и 

реальное в повести. Смысл 

названия 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и об 

истории создания произведения с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать сюжет, тематику, 

проблематику, идейнохудожественное содержание 

повести. Формулировать вопросы по тексту 

произведения. Характеризовать и сопоставлять 

основных героев повести, выявлять художественные 

средства создания их образов. Анализировать форму 

выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

 

 

    Сопоставлять текст произведения с его 

экранизацией, обсуждать и писать рецензии 
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Итого по разделу 6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 А. Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», 

«Поединок» и др.) 

3 А.Т. Твардовский. Поэма 

«Василий Тёркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», 

«Два солдата», 

«Поединок» и др.). 

История создания. 

Тема человека на войне. 

Нравственная проблематика, 

патриотический пафос поэмы. 

Образ главного героя, его 

народность. Особенности 

композиции, образ автора. 

Своеобразие языка поэмы 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать произведение (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Составлять тезисный план статьи 

учебника. Устно или письменно отвечать на вопросы 

(с использованием цитирования). Участвовать  в 

коллективном диалоге. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Обобщать 

материал о поэте и об истории создания поэмы с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Анализировать 

сюжет поэмы, тематику, проблематику, 

идейнохудожественное содержание. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Использовать различные виды пересказа. 

Характеризовать героя поэмы, выявлять 

художественные средства создания 

художественных 
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    образов. Выявлять фольклорные традиции в поэме, 

определять художественные функции фольклорных 

мотивов, образов, поэтических средств с занесением 

информации в таблицу. 

Характеризовать способы создания комического в 

произведении. Соотносить идейнохудожественные 

особенности поэмы с реалистическими принципами 

изображения человека и жизни. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять в поэме признаки лирики и 

эпоса. Давать аргументированный письменный 

ответ 

на проблемный вопрос 

6.2 А.Н. Толстой. Рассказ 

«Русский характер» 

1 А.Н. Толстой. Рассказ 

«Русский характер». Образ 

главного героя и проблема 

национального характера. Смысл 

финала 

Воспринимать и выразительно читать 

литературное произведение. Выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. Устно 

или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования). 

Участвовать 

в коллективном диалоге. Анализировать сюжет, 

тематику, проблематику, идейнохудожественное 

содержание рассказа. Характеризовать и сопоставлять 



136  

 

    основных героев повести, выявлять 

художественные средства создания их образов. 

 

 

    Сопоставлять текст произведения с его 

экранизацией, обсуждать и писать рецензии 



137  

 

6.3 М. А. Шолохов. 

Рассказ 

«Судьба человека» 

2 М. А. Шолохов. Рассказ 

«Судьба человека». 

История создания. 

Особенности жанра, сюжет 

и композиция рассказа. 

Тематика и проблематика. 

Образ главного героя 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Обобщать материал о 

писателе и об истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, 

идейнохудожественное содержание рассказа. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

рассказа, выявлять художественные средства 

создания их образов. Различать образы рассказчика 

и автора-повествователя. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Выявлять особенности жанра 

рассказа-эпопеи. 
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    Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами изображения жизни 

и человека. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Сопоставлять 

текст произведения с его экранизацией, обсуждать и 

писать рецензии 

6.4 А. И. Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор» 

2 А.И. Солженицын. Рассказ 

«Матрёнин двор». История 

создания. 

Тематика и проблематика. Система 

образов. Образ Матрёны, способы 

создания характера героини. 

Образ рассказчика. Смысл финала 

Воспринимать и выразительно читать литературное 

произведение. Выражать личное читательское 

отношение к прочитанному. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать в коллективном 

диалоге. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Обобщать материал о 

писателе и об истории создания произведения с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Анализировать 

сюжет, тематику, проблематику, 

идейнохудожественное содержание рассказа. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Характеризовать и сопоставлять основных героев 

произведения, выявлять 

художественные средства создания их 
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    образов. Различать 
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    образы рассказчика и автораповествователя. 

Анализировать форму выражения авторской 

позиции. Соотносить содержание произведения с 

реалистическими принципами 

изображения жизни и человека. Давать 

аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. Планировать своё досуговое 

чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и 

сверстников 

6.5 Произведения отечественных 

прозаиков второй 

половины XX– 

XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Е. И. 

Носова, 

А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, 

Б. П. Екимова и др. 

2 Произведения отечественных 

прозаиков второй половины XX 

– XXI века (не менее двух). 

Например, произведения Е. И. 

Носова, 

А. Н. и Б. Н. Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, 

Б. П. Екимова и др. Темы, идеи, 

проблемы, сюжет. 

Основные герои. Система образов. 

Художественное мастерство 

писателя 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные произведения. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Использовать различные виды пересказа. Участвовать 

в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко- культурные 

комментарии. Обобщать материал о писателе и об 

истории создания произведения с использованием 

статьи учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать произведение с учётом его 

родо- 

жанровой 
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    принадлежности. Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять художественные 

средства создания их образов. Выявлять 

нравственную проблематику произведения. 

Анализировать различные формы выражения 

авторской позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 
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6.6 Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX – XXI века (не 

менее двух произведений на 

тему 

«Человек в ситуации 

нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. 

Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. 

Патерсон, 

Б. Кауфман и др. 

2 Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй 

половины XX – XXI века (не 

менее двух произведений на 

тему 

«Человек в ситуации 

нравственного выбора»). 

Например, произведения В. П. 

Астафьева, 

Ю. В. Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. 

Патерсон, 

Б. Кауфман и др. 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать литературные произведения. 

Выражать личное читательское отношение к 

прочитанному. Устно или письменно отвечать на 

вопросы (с использованием цитирования). 

Использовать различные виды пересказа. 

Участвовать в коллективном диалоге. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Обобщать материал о писателе и об истории 

создания произведения с использованием статьи 

учебника, справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Анализировать 
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   Проблематика, герои, сюжет. 

Своеобразие конфликта. 

Особенности авторской позиции 

произведение с учётом его родо-жанровой 

принадлежности. Характеризовать и сопоставлять 

героев произведения, определять художественные 

средства создания их образов. Выявлять нравственную 

проблематику произведения. Анализировать 

различные формы выражения авторской позиции. 

Давать аргументированный письменный ответ на 

проблемный вопрос. 

Сопоставлять текст произведения с его 

экранизацией, обсуждать и писать рецензии 

6.7 Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). 

Например, стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, 

М. А. Светлова, 

М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, 

Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, 

1 Поэзия второй половины XX – 

начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). 

Например, стихотворения Н. А. 

Заболоцкого, 

М. А. Светлова, 

М. В. Исаковского, К. М. 

Симонова, 

Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, 

Эмоционально воспринимать и 

выразительно читать стихотворение (в том числе 

наизусть). Выражать личное читательское отношение 

к прочитанному. Подбирать и обобщать материалы о 

поэте с использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать  в коллективном диалоге. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Анализировать тематику, 

проблематику, художественные 
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 А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, 

 А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, 

 

 

 

 Р. И. Рождественского, И. А. 

Бродского, 

А. С. Кушнера и др. 

 Р. И. Рождественского, И. А. 

Бродского, А. С. Кушнера и др. 

Основные 

темы и мотивы, 

своеобразие лирического героя 

особенности лирического произведения. 

Характеризовать лирического героя стихотворения. 

Сопоставлять стихотворения одного и разных 

авторов по заданным основаниям. Планировать своё 

досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников. Участвовать в 

разработке проектов по литературе ХХ века 

(по выбору обучающихся) 

Итого по разделу 13   
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Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 У. Шекспир. Сонеты 

(один-два по выбору). 

Например, № 66 

«Измучась всем, 

я умереть хочу…», № 130 

«Её глаза на звёзды не 

похожи…» и др. 

Трагедия «Ромео и 

Джульетта» (фрагменты по 

выбору) 

3 У. Шекспир. Значение 

творчества драматурга в 

мировой литературе. 

Сонеты (один-два по 

выбору). Например, № 66 

«Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 

«Её глаза на звёзды не 

похожи…» и др. Жанр сонета. 

Темы, мотивы, характер 

лирического героя. 

Художественное своеобразие. 

Воспринимать и выразительно читать 

произведения с учётом их родо- 

жанровой специфики. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Подбирать 

и обобщать материалы о писателях, а также об 

истории создания произведений с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Соотносить 

содержание произведений с принципами 

изображения жизни и человека, характерными 

для различных исторических эпох. 

Характеризовать 

сюжеты эпических и драматических 

 

 

   У. Шекспир. Трагедия 

«Ромео и Джульетта» (фрагменты 

по выбору). Жанр трагедии. 

Тематика, проблематика, сюжет, 

особенности конфликта 

произведений, их тематику, проблематику, идейно-

художественное содержание. Составлять 

характеристики персонажей, в том числе 

сравнительные, используя схему и таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды 
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7.2 Ж.-Б. Мольер. 

Комедия «Мещанин во 

дворянстве» 

(фрагменты по выбору) 

2 Ж.-Б. Мольер – великий 

комедиограф. 

Комедия «Мещанин во 

дворянстве» как произведение 

классицизма. Система образов, 

основные герои. 

Произведения Ж.-Б. 

Мольера на современной 

сцене 

драматических произведений. Выявлять черты 

лирического героя и художественные особенности 

лирического произведения. Сопоставлять варианты 

перевода фрагментов произведений на русский язык. 

Сопоставлять литературные произведения по 

заданным основаниям, в том числе с произведениями 

других видов искусства. Давать аргументированный 

письменный ответ на проблемный вопрос. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения 

по рекомендациям учителя и сверстников 

Итого по разделу 5   

Развитие речи 5   

Внеклассные чтение 2   

Итоговые контрольные работы 2   

Резервное время 5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

68   

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество часов Программное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

Раздел 1. Древнерусская литература 
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Раздел 2. Литература XVIII века 

 

1.1 «Слово о полку Игореве» 3 Литература Древней Руси. 

«Слово о полку Игореве». 

История открытия «Слова о 

полку Игореве». Центральные 

образы, образ автора в 

«Слове о полку Игореве». 

Идейно- художественное 

значение 

«Слова о полку 

Игореве» 

Эмоционально откликаться и выражать личное 

читательское отношение к прочитанному. 

Конспектировать лекцию учителя. Устно или 

письменно отвечать на вопросы. Участвовать в 

коллективном диалоге. Составлять план и тезисы 

статьи учебника. Выразительно читать, в том числе 

наизусть. Самостоятельно готовить устное 

монологическое высказывание с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии (в том числе к музыкальным и 

изобразительным произведениям). 

Характеризовать героев произведения. Устно или 

письменно анализировать фрагмент перевода 

произведения древнерусской литературы 

на современный русской язык. Выявлять 

особенности тематики, 

проблематики и художественного мира 

произведения. Выполнять творческие 

работы в жанре стилизации 

Итого по разделу 3   
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2.1 М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» 

и другие стихотворения 

(по выбору) 

2 М. В. Ломоносов. «Ода на день 

восшествия на Всероссийский 

престол Ея Величества 

Государыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по 

выбору). Жанр оды. 

Прославление в оде мира, Родины, 

науки. Средства создания образа 

идеального монарха 

Составлять план и тезисы статьи учебника. 

Выразительно читать произведение, в том числе 

наизусть. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Характеризовать 

героиню произведения. Устно или письменно

 отвечать на вопрос. 

 Работать со  словарём 

литературоведческих терминов. 

Характеризовать особенности тематики, 

проблематики, литературного направления и 

художественного мира произведения. 

Анализировать произведение с учётом его 

жанровых особенностей. Выполнять творческие 

работы в жанре стилизации. 

Осуществлять самостоятельный поиск и отбор 

информации для монологических высказываний с 

использованием различных источников, в том числе 

справочной литературы и ресурсов 

Интернета 

2.2 Г. Р. Державин. 

Стихотворения (два 

по выбору). 

Например, «Властителям 

2 Г. Р. Державин. 

Стихотворения. (два 

по выбору). 

Например, «Властителям 

Конспектировать лекцию учителя. Составлять тезисы 

статьи учебника. Подбирать и обобщать материалы о 

поэте с использованием справочной литературы 
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 и судиям», «Памятник» и др.  и судиям», «Памятник» и др. 

Традиции и новаторство в поэзии 

Г.Р. Державина. Идеи 

просвещения и гуманизма в его 

лирике. Философская 

проблематика произведений Г.Р. 

Державина, гражданский пафос 

его лирики 

и ресурсов Интернета. Выразительно читать 

стихотворения, в том числе наизусть. Составлять 

лексические и историко-культурные комментарии. 

Устно или письменно отвечать на вопрос. Участвовать

 в коллективном диалоге. 

Выявлять в произведении черты литературного 

направления. 

Анализировать произведение с учётом его жанровых 

особенностей. Участвовать в подготовке 

коллективного проекта 
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2.3 Н. М. Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза» 

2 Н.М. Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза». Сюжет и герои 

повести. Черты 

сентиментализма в 

повести 

Конспектировать лекцию учителя или статью 

учебника, составлять её план. Подбирать и обобщать 

материалы о писателе с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать фрагменты повести, в 

том числе по ролям. 

Составлять лексические и историко- 

культурные комментарии. 

Характеризовать сюжет и героев повести, её идейно-

эмоциональное содержание, составлять 

сравнительные характеристики персонажей, эпизодов 

и произведений с занесением информации в таблицу. 

Устно или письменно отвечать 

на вопрос, формулировать вопросы 

 

 

    к тексту самостоятельно. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. Выявлять черты 

литературного направления и анализировать повесть 

с учётом его идейно- эстетических особенностей. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему, редактировать 

собственные письменные высказывания 
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Итого по разделу 6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 В. А. Жуковский. 

Баллады,  элегии 

(одна-две по 

выбору). 

Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и др. 

3 В. А. Жуковский. Черты 

романтизма в лирике В.А. 

Жуковского. Понятие о балладе, 

его особенности (Баллада 

«Светлана»). 

Понятие об элегии. 

(«Невыразимое», 

«Море»). 

Тема человека и природы, 

соотношение мечты и 

действительности в лирике 

поэта. 

Особенности 

художественного языка 

Конспектировать лекцию учителя или статью 

учебника, составлять её план. Подбирать и обобщать 

материалы о поэте с использованием справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительно 

читать лирические тексты, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии, используя разные источники 

информации. Устно или письменно отвечать на 

вопрос (с использованием цитирования). Выявлять в 

произведениях черты литературного направления и 

характеризовать его особенности. 

Анализировать лирические тексты 
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   и стиля в произведениях В. А. 

Жуковского 

по вопросам учителя и самостоятельно, составлять 

собственные интерпретации стихотворений. 

Осуществлять сопоставительный анализ 

произведений с учётом их жанров, составлять 

сравнительные схемы и таблицы. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. Участвовать в разработке учебного 

проекта. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 

3.2 А. С. Грибоедов. Комедия 

«Горе от ума» 

8 А. С. Грибоедов. Жизнь и 

творчество. Комедия 

«Горе от ума». Социальная и 

нравственная проблематика, 

своеобразие конфликта в пьесе. 

Система образов. 

Общественный и личный 

конфликт в пьесе. 

Фамусовская Москва. Образ 

Чацкого. 

Художественное 

своеобразие комедии 

«Горе от ума». Смысл 

Конспектировать лекцию учителя или статью 

учебника и составлять их планы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём с 

использованием статьи учебника, справочной 

литературы и ресурсов Интернета. Выразительно 

читать произведение, в том числе наизусть и по 

ролям. Устно или письменно отвечать на вопрос, 

составлять вопросы самостоятельно. Участвовать в 

коллективном диалоге. Определять характерные 

признаки произведения с учётом родо-жанровых 

особенностей. 
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   названия произведения. 

«Горе от ума» в 

литературной критике 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения 

на литературоведческие темы. Составлять лексические 

и историко-культурные комментарии. 

Характеризовать сюжет произведения с учётом его 

тематики, проблематики, жанра, 

идейноэмоционального содержания, исторических и 

общечеловеческих особенностей. Определять тип 

конфликта в произведении и стадии его развития. 

Характеризовать персонажей произведения с 

занесением информации в таблицу. Осуществлять 

сопоставительный анализ его фрагментов 

и героев с использованием схем и таблиц. 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Составлять цитатные таблицы при анализе 

эпизодов. Выявлять черты литературных 

направлений в произведении. Анализировать 

язык произведения с учётом его жанра. 

Составлять речевые характеристики героев, в 

том числе сравнительные, с занесением 

информации в таблицу. 
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    Письменно отвечать на проблемные 
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    вопросы, используя произведения литературной 

критики. Писать сочинения на литературную тему, в 

том числе творческого характера, и редактировать 

собственные работы. Сопоставлять текст произведения 

с его театральными постановками и киноверсиями. 

Обсуждать театральные постановки и киноверсии 

комедии, писать на них рецензии. 

Участвовать в разработке коллективного учебного 

проекта или читательской конференции. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 
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3.3 Поэзия пушкинской эпохи. К. 

Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н. М. Языков, 

Е. А. 

Баратынский (не менее

 трёх 

стихотворений по 

выбору) 

2 Поэзия пушкинской эпохи. К. 

Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, 

Н. М. Языков, 

Е. А. Баратынский (не менее 

трёх стихотворений по 

выбору). Страницы жизни 

поэта. 

Основные темы 

лирики. 

Своеобразие лирики поэта 

Составлять тезисный план лекции учителя или статьи 

учебника. Выразительно читать, в том числе наизусть. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. Устно или письменно отвечать на 

вопрос (с использованием цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. Анализировать различные 

формы выражения авторской позиции. Выявлять 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений, особенности 

 

 

    их ритмики, метрики и строфики. Составлять план 

анализа стихотворения и осуществлять письменный 

анализ лирического текста, давать письменный 

ответ на вопрос (с использованием цитирования). 

Работать со словарём литературоведческих 

терминов. 

Составлять устные сообщения на 

литературоведческие темы 
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3.4 А. С. Пушкин. 

Стихотворения. 

Например, «Бесы», 

«Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», 

«…Вновь я посетил…», 

«Из Пиндемонти», 

«К морю», «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы- 

пустынники и жёны 

непорочны…», «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце 

просит…», 

«Поэт», «Пророк», 

«Свободы сеятель 

15 А. С. Пушкин. Жизнь и 

творчество. 

Поэтическое новаторство 

А.С. Пушкина. 

Тематика и проблематика 

лицейской лирики. Основные 

темы лирики южного периода. 

Художественное своеобразие 

лирики 

южного периода. А.С. Пушкин. 

Лирика Михайловского периода 

(К морю», «Вакхическая 

песня» и др.). Любовная лирика, 

ее своеобразие («К***» («Я 

помню чудное мгновенье...»), 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника 

и составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об 

истории создания произведений и о прототипах героев 

с использованием справочной литературы и ресурсов 

Интернета. Выразительно читать произведение, в том 

числе наизусть и по ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопрос (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. Различать 

образы лирического героя и автора с составлением 

сравнительной 

таблицы. Анализировать различные 
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 пустынный…», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее 

веселье…»), «Я вас любил: 

любовь ещё, быть может…», «Я 

памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». 

Роман в стихах «Евгений 

Онегин» 

 «Я вас любил; любовь ещё, 

быть может…», 

«Мадонна»). Тема поэта и 

поэзии: «Разговор книгопродавца 

с поэтом», 

«Пророк». Тема жизни и смерти: 

«Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «…Вновь я 

посетил…» 

А. С. Пушкин. Поэма 

«Медный всадник». Человек 

и история в поэме. Образ 

Евгения в поэме. Образ Петра 

I в поэме. 

А. С. Пушкин. Роман в стихах 

«Евгений Онегин» как 

новаторское произведение. 

Главные мужские образы 

романа. Образ Евгения Онегина. 

Главные женские образы романа. 

Образ Татьяны 

Лариной. 

формы выражения авторской позиции. Выявлять 

тематику, проблематику, идейно-эмоциональное 

содержание стихотворений, особенности их 

ритмики, метрики и строфики. 

Составлять план анализа стихотворения и 

осуществлять письменный анализ лирического 

текста. Осуществлять сопоставительный анализ 

стихотворений по заданным основаниям с занесением 

информации в таблицу. Составлять устные 

сообщения на литературоведческие темы. 

Конспектировать литературнокритические статьи и 

использовать их в анализе произведений. 

Обсуждать театральные или кинематографические 

версии литературных произведений, рецензировать 

их. Участвовать в разработке коллективного 

учебного проекта или читательской конференции. 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 
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   Взаимоотношения 

главных героев 
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3.5 М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. 

Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», 

«И скучно и грустно», «Как 

часто, пёстрою толпою 

окружён…», 

«Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), 

«Нет, не тебя так пылко я 

люблю…», « 

Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), 

«Пророк», 

«Родина», 

«Смерть Поэта», «Сон» («В 

полдневный жар в долине 

Дагестана…»), 

«Я жить хочу, хочу печали…» 

и др.  Роман 

«Герой нашего 

времени» 

11 М. Ю. Лермонтов. Жизнь и 

творчество. 

Тематика и проблематика 

лирики поэта. Тема назначения 

поэта и поэзии. Образ поэта-

пророка в лирике поэта. Тема 

любви в лирике поэта. Тема 

родины в лирике поэта 

(стихотворения «Дума», 

«Родина»). Философский 

характер лирики поэта («Выхожу 

один я на дорогу…»). 

М. Ю. Лермонтов. Роман 

«Герой нашего времени». Тема, 

идея, проблематика. 

Своеобразие сюжета и 

композиции. Загадки образа 

Печорина. Роль 

«Журнала Печорина» в 

раскрытии характера главного 

героя. 

Значение главы 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника 

и составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об 

истории создания произведений с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать, в том числе наизусть и по 

ролям. Составлять лексические и 

историкокультурные комментарии. Устно или 

письменно отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). 

Участвовать в коллективном диалоге. 

Характеризовать тематику, проблематику, идейно-

эмоциональное содержания стихотворений. 

Анализировать лирические произведения с учётом их 

жанровой специфики. Выявлять художественно 

значимые изобразительновыразительные средства языка 

поэта и определять их художественные функции. 

Сопоставлять стихотворения по заданным основаниям 

(в том числе с другими видами искусства) с 
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   «Фаталист». Любовь в

 жизни 

Печорина 

занесением информации в таблицу. 

Конспектировать литературно- критические 

статьи и 
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    использовать их в анализе текстов. Составлять 

письменный ответ на проблемный вопрос, писать 

сочинение на литературную тему и редактировать 

собственные работы. Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения на литературоведческие 

темы, в том числе творческого характера. 

Работать со словарём литературоведческих терминов. 

Характеризовать систему образов, особенности сюжета 

и композиции произведения. Давать характеристику 

персонажей, в том числе сравнительную и групповую, с 

составлением схем и таблиц. Анализировать ключевые 

эпизоды и различные формы выражения авторской 

позиции с учётом специфики литературных 

направлений. Составлять отзыв (рецензию) на 

театральные или кинематографические версии 

произведений. Участвовать в разработке 

коллективного учебного проекта (заочной экскурсии, 

читательской конференции, сборника ученических 

исследований и др.). Планировать своё досуговое 
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    чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 
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3.6 Н. В. Гоголь. Поэма 

«Мёртвые души» 

8 Н. В. Гоголь. Жизнь и 

творчество. История 

создания поэмы 

«Мёртвые души». Специфика 

жанра. Образы помещиков. 

Система образов. Образ города. 

Образ Чичикова. Образ России, 

народа и автора в поэме 

Конспектировать лекцию учителя и статью учебника 

и составлять их планы и тезисы. Составлять 

хронологическую таблицу жизни и творчества 

писателя. 

Подбирать и обобщать материалы о нём, а также об 

истории создания произведения с использованием 

справочной литературы и ресурсов Интернета. 

Выразительно читать произведение, в том числе 

наизусть и по ролям. Составлять лексические и 

историко-культурные комментарии. 

Устно или письменно отвечать на вопросы (с 

использованием цитирования) и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту произведения. 

Характеризовать сюжет, тематику, проблематику, 

идейноэмоциональное содержание, жанр и 

композицию, образ автора произведения. 

Анализировать эпизоды с учётом различных форм 

выражения авторской позиции. Выделять этапы 

развития сюжета, определять художественные 

функции внесюжетных элементов композиции. 

Составлять 



167  

 

    характеристику персонажей, 

в том числе сравнительную и групповую, с 

занесением информации в таблицу. 

Сопоставлять текст с другими произведениями 

русской и мировой литературы, иллюстративным 

материалом, театральными версиями и 

киноверсиями. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Конспектировать литературнокритическую 

статью и использовать её в анализе текста. 

Письменно отвечать на проблемный вопрос, 

писать сочинение на литературную тему и 

редактировать собственные работы. Участвовать 

в разработке коллективного учебного проекта 

(заочной экскурсии, читательской конференции, 

сборника ученических исследований и др.). 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать 

свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и сверстников 
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3.7 Отечественная проза первой 

половины XIX века (одно 

произведение по выбору). 

Например, 

«Лафертовская 

2 Отечественная проза первой 

половины XIX века (одно 

произведение по выбору). 

Например, 

«Лафертовская 

Конспектировать лекцию учителя, составлять план и 

тезисы. Подбирать и обобщать материалы о писателях, 

а также об истории создания произведений с 

использованием справочной литературы 
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 маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. 

БестужеваМарлинского, 

«Кто виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена и др. 

 маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. 

БестужеваМарлинского, 

«Кто виноват?» (главы по 

выбору) А. И. Герцена и др. 

Специфика отечественной прозы 

первой половины ХIХ века, ее 

значение для русской 

литературы 

и ресурсов Интернета. Выразительно читать, в том 

числе по ролям. Составлять лексические и историко-

культурные комментарии. Устно или письменно 

отвечать на вопросы (с использованием 

цитирования). Участвовать 

в коллективном диалоге. Характеризовать тематику, 

проблематику, идейноэмоциональное содержания 

стихотворений. Выявлять художественно значимые 

изобразительно-выразительные средства языка 

произведения. Составлять письменный ответ на 

проблемный вопрос, писать сочинение на 

литературную тему и редактировать собственные 

работы. 

Самостоятельно готовить устные 

монологические сообщения 

на литературоведческие темы, в том числе творческого 

характера. Давать характеристику персонажей, в том 

числе сравнительную и групповую, с занесением 

информации в таблицу. 

Анализировать ключевые эпизоды и различные 

формы выражения авторской позиции с учётом 

специфики 
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    литературных направлений. Участвовать в разработке 

коллективного учебного 
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    проекта (заочной экскурсии, читательской конференции, 

сборника ученических исследований и др.). 

Планировать своё досуговое чтение, обогащать свой 

круг чтения по рекомендациям учителя и 

сверстников 

Итого по разделу 49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 Данте. «Божественная комедия» 

(не менее двух фрагментов по 

выбору) 

2 Данте Алигьери. 

«Божественная комедия». 

Особенности жанра и 

композиции комедии. 

Сюжет и персонажи. Образ 

поэта. Пороки человечества и 

наказание за них. Проблематика 

Конспектировать лекцию учителя и составлять её 

план. Подбирать и обобщать материалы о писателях 

и поэтах, а также об истории создания произведений 

с использованием справочной литературы и 

ресурсов Интернета. Выразительно читать 

произведения с учётом их родожанровой специфики. 

Составлять лексические и историко-культурные 

комментарии. 

Соотносить содержание произведений с принципами 

изображения жизни и человека, характерными для 

различных исторических эпох. Характеризовать 

сюжеты лиро-эпических и драматических 

произведений, их тематику, 

4.2 У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет» (фрагменты по 

выбору) 

2 У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет». История создания 

трагедии. Тема, идея, 

проблематика. 

Своеобразие конфликта и 

композиции трагедии. 

Система образов. Образ 

главного героя 
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4.3 И.-В. Гёте.   Трагедия 

«Фауст» (не менее двух 

фрагментов по выбору) 

2 И.-В. Гёте.   Трагедия 

«Фауст» (не менее двух 

фрагментов по 

выбору). 

проблематику, идейноэмоциональное содержание. 

Составлять характеристики персонажей, в том числе 

сравнительные, с 

занесением информации 

 

 

   Сюжет и проблематика 

трагедии. Тема, главный герой в 

поисках смысла жизни. Фауст и 

Мефистофель. Идея 

произведения 

в таблицу. Анализировать ключевые эпизоды 

лиро-эпических и драматических произведений 

и лирические тексты  с учётом их 

принадлежности к литературным 



173  

 

4.4 Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения (одно по 

выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», 

«Прощание Наполеона» 

и др. 

Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее 

одного фрагмента по выбору) 

2 Дж. Г. Байрон. Основные этапы 

жизни и творчества. 

Стихотворения (одно по 

выбору). Например, 

«Душа моя мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. 

Тематика и проблематика 

лирики поэта. 

Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда». 

Романтический герой в поисках 

смысла жизни. Мотив 

странствия. 

Байронический тип 

литературного героя 

направлениям. Сопоставлять варианты перевода 

фрагментов произведений на русский язык. 

Письменно отвечать на проблемные вопросы. 

Сопоставлять литературные произведения по 

заданным основаниям, в том числе с произведениями 

других видов искусства. Работать со словарём 

литературоведческих терминов. 

Участвовать в разработке коллективного учебного 

проекта. Планировать своё досуговое чтение, 

обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников 

4.5 Зарубежная проза первой 

половины XIX века (одно 

произведение по выбору). 

3 Зарубежная проза первой 

половины XIX века (одно 

произведение по выбору). 



 

 

 Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, 

В. Гюго, 

В. Скотта и др. 

 Например, произведения Э. Т. А. 

Гофмана, 

В. Гюго, 

В. Скотта и др. 

Тема, идея произведения. Сюжет, 

проблематика. 

Образ главного героя 

 

Итого по разделу 11   

Развитие речи 11   

Внеклассные чтение 4   

Итоговые контрольные работы 4   

Резервное время 14   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102   

 

 

Оценивание результатов освоения программы 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

других). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

 

  



 

 

2.1.3. ИСТОРИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становление личности 

молодого человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным ресурсом 

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

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

общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

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

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

практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

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

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 



 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

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

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «История» в 5-8 классах отводится по 68 часов (2 часа в неделю), в 9 

классе 85 часов (из них 17 часов составляет модуль 

«Введение в новейшую историю России» 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5 КЛАСС 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

Введение 

Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) 

исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 

карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙ МИР 

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира. 

Древний Египет 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

Древние цивилизации Месопотамии 



 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия.   Завоевания    ассирийцев.    Создание    сильной    державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города Вавилона. 

Восточное Средиземноморье в древности 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные 

верования. Ветхозаветные предания. 

Персидская держава 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II Великий, Дарий I. Расширение 

территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление империей. 

Религия персов. 

Древняя Индия 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное устройство, 

варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение и 

распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

Древний Китай 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм Древнейшая 

Греция 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 



 

Греческие полисы 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

Культура Древней Греции 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в 

Олимпии. 

Македонские завоевания. Эллинизм 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы 

Александра Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического 

мира. Александрия Египетская. 

Древний Рим 

Возникновение Римского государства 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. 

Жрецы. Завоевание Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Римские провинции. 



 

Поздняя Римская республика. Гражданские войны 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Деятельность 

братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. 

Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: завоеватели и 

правители. Римская империя: территория, управление. Римское гражданство. Повседневная жизнь в 

столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 

6 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение 

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками 

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

христианства. 

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

реформа. Завоевания Карла Великого. Управление империей. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение. 

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

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. 



 

Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

Византийская империя в VI–ХI вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

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

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

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

Арабы в VI–ХI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

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

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

Образование и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: 

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

от сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

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

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

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

городов. Образ жизни и быт горожан. 

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

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

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

Государства Европы в ХII–ХV вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. 

Священная Римская империя в ХII–ХV вв. Польско-литовское государство в XIV–XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

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

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 



 

Византийская империя и славянские государства в ХII–ХV вв. Экспансия турок-османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И.Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века 

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

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ОТ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 

Введение 

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

по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

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



 

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

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного транспорта. 

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

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

Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

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

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

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

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Русь в IX – начале XII в. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. 

Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

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

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

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

путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X – начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

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

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

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

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

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 



 

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

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

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

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. Картина мира 

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

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция 

на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

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

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

строя и права; внешняя политика русских земель. 

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

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

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

собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

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

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 



 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский. 

Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо- Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в ордынский период 

русской истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв. Золотая орда: 

государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др.) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства в XV в. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 

Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-

политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 

Формирование аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 



 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен мирового искусства. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. (Материал по истории своего края привлекается при 

рассмотрении ключевых событий и процессов отечественной истории). 

Обобщение 7 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV 

– XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация 

истории Нового времени. 

Великие географические открытия 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да Гамой 

морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и открытие 

Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. Писарро). 

Европейцы в Северной Америке. Поиски северо- восточного морского пути в Китай и Индию. 

Политические, экономические и культурные последствия Великих географических открытий конца 

XV – XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур.

 Возникновение капиталистических отношений. 

Распространение наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. 

Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание Реформации и 

Крестьянская война в Германии. 



 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI–XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика испанских 

Габсбургов. Нацио- нально-освободительное движение в Нидерландах: цели, участники, формы 

борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. Католики 

и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII и кардинал 

Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. Огораживания. 

Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. «Золотой 

век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. Размежевание 

в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. 

Славная революция. Становление английской парламентской монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование Речи 

Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских Габсбургов. 

Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили художественной 

культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот 

в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся ученые и их открытия (Н. 

Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 



 

Страны Востока в XVI–XVII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при Великих 

Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. 

Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, укрепление 

централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 

Россия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере 

народного представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 



 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало 

присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово- ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно- угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование религий в 

Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. 

Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности 

Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: 

Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601–1603 гг. и обострение 

социально- экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.‑П. Делагарди и 

распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. Оборона 

Смоленска. 



 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. 

Подъем национально- освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 

1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. 

Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской 

власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности 

Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: итоги его деятельности. 

Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. 

Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная 



 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Пере- яславская рада. 

Вхождение земель Войска Запорожского в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее 

результаты. Укрепление южных рубежей. Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской 

империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин 

(Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических открытий 

и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. 

Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв. 

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение элементов европейской 

культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло- Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости 

(Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в 

российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 



 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI–XVII вв. 

Обобщение 8 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение 

Век Просвещения 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и политические идеи Ф. М. 

Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние просветителей на 

изменение представлений об отношениях власти и общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и новые 

веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая политика власти. 

Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические последствия 

промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. 

Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки проведения 

реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в 

XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного абсолютизма. 

Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 



 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, ослабление 

международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в Южной Америке. 

Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость 

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между метрополией 

и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс (1774) и начало Войны 

за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной армии под командованием Дж. 

Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее завершение. 

Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало революции. 

Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели революции (Ж. Ж. 

Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и «революционный порядок управления». Комитет общественного спасения. 

М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон 

Бонапарт. Государственный переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима 

консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в. 

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. Достижения в 

естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. Распространение 

образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: 

классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, популярные авторы, 

произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 



 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных отношениях 

в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство». Семилетняя война 

(1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения реформ; 

Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за владения в Индии. 

Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских 

императоров, система управления страной. Внешняя политика империи Цин; отношения с Россией. 

«Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. 

Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 

Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I,

 борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I. Экономическая политика. Строительство заводов и

 мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. 

Роль государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, 



 

органы надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. Генеральный 

регламент. Санкт-Петербург – новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. 

Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в дворянской 

среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. Кондиции 

«верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. Бирона, А. И. 

Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего жуза под 

суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 



 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. И. 

Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней 

торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла I 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. 

Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян 

к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: 



 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно- транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин и А. А. 

Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П. А. 

Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г. 

А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. 

Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и 

третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные принципы 

внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ 

от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о «трехдневной 

барщине». Политика по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в 

области внешней политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 



 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература

  народов России  в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. 

Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Русская культура и культура народов России в XVIII в. 

Развитие новой светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с

 культурой стран зарубежной Европы. Масонство  в  России. 

Распространение  в России основных стилей и жанров европейской художественной 

культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к 

концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие русского литературного 

языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. Ломоносов и его роль в становлении российской 

науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института бла- городных 

девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. Обобщение 



 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – 

НАЧАЛО ХХ в. 

Введение 

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские 

войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение 

населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и 

крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание 

Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления 

рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение Греции. 

Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ 

в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. 

Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 



 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. 

Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, национальные 

движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские 

народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., 

ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): причины, участники, 

итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – начале ХХ 

в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в. 

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 

1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 

Китай. Империя   Цин.   «Опиумные   войны».   Восстание   тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. 

Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. 

Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–1859). 

Объявление Индии владением британской 



 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной 

жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, 

живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в. 

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция 

(1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. 

Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 



 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политического консерватизма. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство 

об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–

1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы 

и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А. И. 

Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение 



 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская 

война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг. 

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне- предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения 



 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее 

вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство. 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. 

Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и 

Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и 

ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 

пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 



 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в. 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба 

за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и его 

окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: 

итоги и уроки. 



 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. Обобщение. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

 

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 1914 г. 

по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 

Российская революция 1917-1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружённое восстание в 

Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. Образование РСФСР как 

добровольного союза народов России. 



 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. 

Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.) 

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 июня 

1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для 

победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения 

(лагеря смерти). 

Коренной    перелом     в     ходе     Великой     Отечественной     войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в тылу. 

Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные герои фронта и 

тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, 

учёных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция (операция 

«Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция 

Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной войны. 

Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери 

СССР. 



 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их пособников 

(Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента Российской 

Федерации об утверждении почётных званий 

«Города воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, направленных на 

увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции «Георгиевская 

ленточка» и 

«Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 

истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. Межнациональные конфликты. «Парад 

суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина 

Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое оформление 

распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское соглашение). 

Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). Референдум по 

проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг. 



 

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления страны. 

Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого правового 

пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил РФ. Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с США и 

Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991—

2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). Подписание Договора 

между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. Федеральный конституционный 

закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя. 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная среда для 

жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 2019—2024 гг. 

Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов (строительство 

Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», 

«Северный поток» и др.). Поддержка одарённых детей в России (образовательный центр «Сириус» 

и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. Воссоздание 

Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества 

(РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-патриотический парк культуры и 

отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». Мемориальный парк Победы на 

Поклонной горе и Ржевский мемориал Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока 

давности». Новые информационные ресурсы о Великой Победе. 



 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Наш регион в конце XX — 

начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной 

школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся следующие убеждения и 

качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского 

служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав; 

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной 

среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно- нравственных ценностях 

народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского общества 

в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 

формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного 

общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны и 

мира; осознание важности культуры как 



 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; уважение к 

культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально- ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой; осознание глобального характера экологических проблем современного мира и 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым 

жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на 

природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты 

(в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; раскрывать 

причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и 

различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать 

путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; систематизировать и 

анализировать 



 

исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; соотносить полученный 

результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат, учебный проект и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации 

(учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие 

и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 

высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты выполненного 

исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение 

совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; планировать и 

осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе 

– на региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую 

работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом установленных 

ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 



 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 5 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 3. Работа с 

исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4.  Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 



 

 рассказывать о значительных событиях древней истории, их 

участниках; 

 рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

 давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

 сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий древней 

истории. 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки наиболее значительных событий и личностей 

древней истории, приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к 

поступкам людей прошлого, к памятникам культуры. 

8.  Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома. 

 

6 КЛАСС 

 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к 

веку, историческому периоду; 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития 

Русского государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 



 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3.  Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой 

истории. 

4.  Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 

действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; 



 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах 

и следствиях исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты 

сходства и различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8.  Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

 

7 КЛАСС 

 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI–

XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 



 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий 

по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3.  Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и 

всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4.  Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников 

(официальные, личные, литературные и др.); 

 характеризовать обстоятельства и цель создания источника, 

раскрывать его информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., 

их участниках; 

 составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых 

веяний в духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских 

странах; 



 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о 

причинах и следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий 

событий, представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения; 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI– XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8.  Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, 

системы общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII 

вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в том 

числе на региональном материале). 

 

8 КЛАСС 

 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 



 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3.  Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

4.  Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

 объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную 

ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных 

материалов; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XVIII в.; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского общества; в) промышленного переворота в 

европейских странах; г) абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; ж) внешней политики Российской империи в системе 

международных отношений рассматриваемого периода; 



 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия. 

 7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, 

приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые 

для данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение 

к ним. 

8.  Применение исторических знаний: 

 раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. 

европейские влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе 

на региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – 

начала XX в. на основе анализа причинно- следственных связей. 



 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

др.); 

 составлять систематические таблицы; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 

Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая 

Отечественная война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение 

страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. 

3.  Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы стран). 

4.  Работа с историческими источниками: 

 представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 

 определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 



 

 представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, 

письменно в форме короткого эссе, презентации); 

 составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый 

период; г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них 

России; 

 объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

 объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

 проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

 Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 



 

 сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

 оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8.  Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. 

(в том числе на региональном материале); 

 объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и 

процессах истории России XX – начала ХХI вв. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. История Древнего мира 

1.1 Введение 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

1.2 Первобытность 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2. Древний мир. Древний Восток 

2.1 Древний Египет 7 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.2 Древние цивилизации Месопотамии 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.3 
Восточное Средиземноморье в 

древности 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.4 Персидская держава 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.5 Древняя Индия 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

2.6 Древний Китай 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу 20 
 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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Раздел 3. Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 Древнейшая Греция 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.2 Греческие полисы 10 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.3 Культура Древней Греции 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

3.4 Македонские завоевания. Эллинизм 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 4. Древний Рим 

4.1 Возникновение Римского государства 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.2 Римские завоевания в Средиземноморье 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.3 
Поздняя Римская республика. 

Гражданские войны 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.4 Расцвет и падение Римской империи 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

4.5 Культура Древнего Рима 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41393a 

Итого по разделу 20 
 

Обобщение 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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6 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.2 
Народы Европы в раннее 

Средневековье 
4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.3 Византийская империя в VI—XI вв. 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.4 Арабы в VI—ХI вв. 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.5 Средневековое европейское общество 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.6 Государства Европы в XII—XV вв. 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.7 Культура средневековой Европы 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.8 Страны Востока в Средние века 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.9 
Государства доколумбовой Америки в 

Средние века 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

1.10 Обобщение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c04 

Итого по разделу 23 
 

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
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Раздел 2. История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

 

2.2 
Народы и государства на территории нашей 

страны в древности. Восточная 

Европа в середине I тыс. н. э. 

 

5 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.3 Русь в IX — начале XII в. 13 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.4 Русь в середине XII — начале XIII в. 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.5 
Русские земли и их соседи в середине XIII 

— XIV в. 
10 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.6 
Формирование единого Русского 

государства в XV в. 
8 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

2.7 
Наш край с древнейших времен до конца 

XV в. 
1 

   

2.8 Обобщение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a 

Итого по разделу 45 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
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7 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

1.1 Введение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.2 Великие географические открытия 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.3 
Изменения в европейском обществе 

XVI—XVII вв. 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.4 
Реформация и Контрреформация в 

Европе 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.5 Государства Европы в XVI—XVII вв. 7 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.6 
Международные отношения в XVI -XVII вв. 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.7 
Европейская культура в раннее Новое время 

3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.8 Страны Востока в XVI—XVII вв. 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

1.9 Обобщение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a 

Итого по разделу 23 
 

Раздел 2. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству 

https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
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2.1 Россия в XVI в. 13 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.2 Смута в России 9 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.3 Россия в XVII в. 16 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.4 Культурное пространство XVI-XVII вв. 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

2.5 Наш край в XVI‒XVII вв. 1    

2.6 Обобщение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec 

Итого по разделу 45 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
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8 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.2 Век Просвещения 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.3 Государства Европы в XVIII в. 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.4 
Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за независимость 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.5 Французская революция конца XVIII в. 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.6 Европейская культура в XVIII в. 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.7 Международные отношения в XVIII в. 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.8 Страны Востока в XVIII в. 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.9 Обобщение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

Итого по разделу 23 
 

Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

2.1 Введение 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
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     https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.2 Россия в эпоху преобразований Петра I 11 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.3 
Россия после Петра I. Дворцовые 

перевороты 
7 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.4 
Россия в 1760-1790-х гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 
18 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.5 
Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в. 
6 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.6 Наш край в XVIII в. 1    

2.7 Обобщение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

Итого по разделу 45 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
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9 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.2 Европа в начале XIX в. 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

 

1.3 

Развитие индустриального общества в 

первой половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политические 

процессы 

 

2 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.4 
Политическое развитие европейских стран 

в 1815—1840-е гг. 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 
Страны Европы и Северной Америки в 

середине XIX - начале XX в. 
6 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.6 
Страны Латинской Америки в XIX - 

начале XX в. 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.7 Страны Азии в XIX - начале XX века 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.8 Народы Африки в ХIХ — начале ХХ в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.9 
Развитие культуры в XIX — начале ХХ в. 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.10 Международные отношения в XIX - 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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 начале XX в.    https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.11 Обобщение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

Итого по разделу 23 
 

Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.2 
Александровская эпоха: 

государственный либерализм 
7 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.3 
Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.4 
Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 
3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.5 
Народы России в первой половине XIX в. 

2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.6 
Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II 
6 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг. 4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.8 
Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 
3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.9 Этнокультурный облик империи 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

 

2.10 
Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

 

2 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.11 Россия на пороге XX в. 9   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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     https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.12 Обобщение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по разделу 45 
 

Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России" 

3.1 Введение 1 
  Поле для свободного 

ввода 

3.2 Российская революция 1917—1922 гг. 4 
  Поле для свободного 

ввода 

3.3 
Великая Отечественная война 1941— 1945 

гг. 
5 

  Поле для свободного 

ввода 

3.4 
Распад СССР. Становление новой 

России (1992—1999 гг.) 
2 

  Поле для свободного 

ввода 

3.5 
Возрождение страны с 2000-х гг. 

Воссоединение Крыма с Россией 
3 

  Поле для свободного 

ввода 

3.6 Итоговое повторение 2 
  Поле для свободного 

ввода 

Итого по модулю 17 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 85 0 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Тема урока 
Количество часов 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Что изучает история. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8d54 

2 
Историческая хронология. 

Историческая карта 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8f2a 

3 
Происхождение, расселение и эволюция 

древнейшего человека 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9380 

4 Появление человека разумного 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9740 

5 Древнейшие земледельцы и скотоводы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9c68 

6 От первобытности к цивилизации 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa050 

7 
Природа Египта и ее влияние на условия жизни 

и занятия древних египтян 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa244 

8 Возникновение государственной власти. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa6ea 

9 
Управление государством (фараон, 

вельможи, чиновники) 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863faa50 

10 
Условия жизни, положение и 

повинности населения 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fabea 

11 
Отношения Египта с соседними 

народами 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fadfc 

https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9740
https://m.edsoo.ru/863f9c68
https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
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12 Религиозные верования египтян 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb130 

13 Познания древних египтян 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb324 

 

14 
Природные условия Месопотамии 

(Междуречья) и их влияние на занятия 

населения. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb540 

15 Древний Вавилон. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb748 

16 Ассирия. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbac2 

17 Нововавилонское царство. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbdd8 

18 Финикия. 1 
  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/863fbfcc 

 

19 
Палестина и ее население. 

Возникновение Израильского 

государства. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc26a 

20 Завоевания персов. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc4c2 

21 
Государственное устройство 

Персидской державы. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc6ca 

22 Древняя Индия. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc8dc 

23 
Религиозные верования и культура 

древних индийцев. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fcaf8 

24 Древний Китай. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fce2c 

https://m.edsoo.ru/863fb130
https://m.edsoo.ru/863fb324
https://m.edsoo.ru/863fb540
https://m.edsoo.ru/863fb748
https://m.edsoo.ru/863fbac2
https://m.edsoo.ru/863fbdd8
https://m.edsoo.ru/863fbfcc
https://m.edsoo.ru/863fc26a
https://m.edsoo.ru/863fc4c2
https://m.edsoo.ru/863fc6ca
https://m.edsoo.ru/863fc8dc
https://m.edsoo.ru/863fcaf8
https://m.edsoo.ru/863fce2c
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25 Правление династии Хань. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd07a 

26 
Религиозно-философские учения, наука и 

изобретения древних китайцев. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd336 

27 
Природные условия Древней Греции и их 

влияние на занятия населения. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd5c0 

28 Древнейшие государства Греции. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd836 

29 Троянская война. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a31a 

30 Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a770 

31 
Подъем хозяйственной жизни греческих 

полисов после «темных веков» 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a91e 

32 Образование городов-государств. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640aae0 

33 Великая греческая колонизация 1 
  Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8640ac84 

34 Афины: утверждение демократии 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640ae32 

35 
Спарта: основные группы населения, 

общественное устройство 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640afcc 

36 Греко-персидские войны 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b1ca 

37 
Крупные сражения греко-персидских войн 

и их итоги 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b382 

38 Расцвет Афинского государства 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b508 

https://m.edsoo.ru/863fd07a
https://m.edsoo.ru/863fd336
https://m.edsoo.ru/863fd5c0
https://m.edsoo.ru/863fd836
https://m.edsoo.ru/8640a31a
https://m.edsoo.ru/8640a770
https://m.edsoo.ru/8640a91e
https://m.edsoo.ru/8640aae0
https://m.edsoo.ru/8640ac84
https://m.edsoo.ru/8640ae32
https://m.edsoo.ru/8640afcc
https://m.edsoo.ru/8640b1ca
https://m.edsoo.ru/8640b382
https://m.edsoo.ru/8640b508
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39 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b67a 

40 Пелопоннесская война 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b7f6 

41 Религия древних греков 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b990 

42 Образование и наука в Древней Греции 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bb16 

43 Искусство и досуг в Древней Греции 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bcf6 

44 Возвышение Македонии 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640be72 

45 
Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c002 

46 Эллинистические государства Востока 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c1c4 

47 
Природа и население Апеннинского 

полуострова в древности 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886460aa 

48 Республика римских граждан 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886465e6 

49 Верования древних римлян 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886469b0 

50 Войны Рима с Карфагеном 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646848 

51 Ганнибал; битва при Каннах 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646adc 

52 
Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646c1c 

https://m.edsoo.ru/8640b67a
https://m.edsoo.ru/8640b7f6
https://m.edsoo.ru/8640b990
https://m.edsoo.ru/8640bb16
https://m.edsoo.ru/8640bcf6
https://m.edsoo.ru/8640be72
https://m.edsoo.ru/8640c002
https://m.edsoo.ru/8640c1c4
https://m.edsoo.ru/886460aa
https://m.edsoo.ru/886465e6
https://m.edsoo.ru/886469b0
https://m.edsoo.ru/88646848
https://m.edsoo.ru/88646adc
https://m.edsoo.ru/88646c1c
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53 
Социально-экономическое развитие 

поздней Римской республики 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646d5c 

54 
Реформы Гракхов: проекты реформ, 

мероприятия, итоги 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646e7e 

55 
Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646faa 

56 
Гай Юлий Цезарь: путь к власти, 

диктатура 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886470f4 

57 Борьба между наследниками Цезаря 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886472a2 

58 Установление императорской власти 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886473ba 

59 
Императоры Рима: завоеватели и 

правители 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886474dc 

60 
Римская империя: территория, 

управление 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647608 

61 
Возникновение и распространение 

христианства 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647716 

62 
Император Константин I, перенос 

столицы в Константинополь 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647838 

63 
Начало Великого переселения народов. Рим и 

варвары 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864795a 

64 Римская литература, золотой век поэзии 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647a86 

65 Развитие наук в Древнем Риме 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647c2a 

66 Искусство Древнего Рима 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647d4c 

https://m.edsoo.ru/88646d5c
https://m.edsoo.ru/88646e7e
https://m.edsoo.ru/88646faa
https://m.edsoo.ru/886470f4
https://m.edsoo.ru/886472a2
https://m.edsoo.ru/886473ba
https://m.edsoo.ru/886474dc
https://m.edsoo.ru/88647608
https://m.edsoo.ru/88647716
https://m.edsoo.ru/88647838
https://m.edsoo.ru/8864795a
https://m.edsoo.ru/88647a86
https://m.edsoo.ru/88647c2a
https://m.edsoo.ru/88647d4c
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67 
Историческое и культурное наследие 

цивилизаций Древнего мира 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647e78 

68 
Историческое и культурное наследие 

цивилизаций Древнего мира 
1 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0  

https://m.edsoo.ru/88647e78
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6 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Средние века: понятие, хронологические рамки 

и периодизация Средневековья 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647fa4 

2 
Падение Западной Римской империи и 

возникновение варварских королевств 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886480bc 

3 Франкское государство в VIII—IX вв. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886481d4 

4 
Государства Западной Европы, Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886482ec 

5 Ранние славянские государства 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864840e 

6 Византия в VI-XI вв. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886485bc 

7 Культура Византии 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886486e8 

 

8 

Аравийский полуостров: природные 

условия, основные занятия жителей, 

верования. Арабский халифат: его 

расцвет и распад 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864880a 

9 Культура исламского мира 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864892c 

10 Феодалы и крестьянство в средние века 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648a44 

https://m.edsoo.ru/88647fa4
https://m.edsoo.ru/886480bc
https://m.edsoo.ru/886481d4
https://m.edsoo.ru/886482ec
https://m.edsoo.ru/8864840e
https://m.edsoo.ru/886485bc
https://m.edsoo.ru/886486e8
https://m.edsoo.ru/8864880a
https://m.edsoo.ru/8864892c
https://m.edsoo.ru/88648a44
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11 
Средневековые города — центры 

ремесла, торговли, культуры 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648b5c 

12 
Церковь и духовенство в средневековом 

обществе 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648c7e 

13 
Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648e36 

 

14 
Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648f62 

 

15 
Обострение социальных противоречий в 

ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649070 

16 
Византийская империя и славянские 

государства в XII—XV вв. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864919c 

17 
Религия и культура средневековой 

Европы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886492be 

18 Гуманизм. Раннее Возрождение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886493d6 

19 
Османская империя и Монгольская 

держава в Средние века 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886494f8 

20 Китай и Япония в Средние века 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649872 

21 Индия в Средние века 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649a5c 

22 Цивилизации майя, ацтеков и инков 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649b92 

23 
Историческое и культурное наследие 

Средних веков 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649cd2 

https://m.edsoo.ru/88648b5c
https://m.edsoo.ru/88648c7e
https://m.edsoo.ru/88648e36
https://m.edsoo.ru/88648f62
https://m.edsoo.ru/88649070
https://m.edsoo.ru/8864919c
https://m.edsoo.ru/886492be
https://m.edsoo.ru/886493d6
https://m.edsoo.ru/886494f8
https://m.edsoo.ru/88649872
https://m.edsoo.ru/88649a5c
https://m.edsoo.ru/88649b92
https://m.edsoo.ru/88649cd2
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24 Роль и место России в мировой истории 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17efa2 

25 
Заселение территории нашей страны 

человеком 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f31c 

26 
Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f448 

27 Великое переселение народов 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f560 

28 
Хозяйство, быт и верования восточных 

славян 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f66e 

29 
Страны и народы Восточной Европы, 

Сибири и Дальнего Востока 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f790 

 

30 
Образование государства Русь. 

Исторические условия складывания 

русской государственности 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f916 

31 Формирование государства Русь 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17fad8 

32 Внешняя политика Руси в IX-XI вв. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17ff2e 

33 Принятие христианства и его значение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180140 

34 Русь в конце X — начале XII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18030c 

35 
Территориально-политическая структура Руси 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1804f6 

36 
Внутренняя и внешняя политика русских 

князей в конце X — первой трети XII в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1806a4 

37 Русская церковь в X- начале XII в. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17efa2
https://m.edsoo.ru/8a17f31c
https://m.edsoo.ru/8a17f448
https://m.edsoo.ru/8a17f560
https://m.edsoo.ru/8a17f66e
https://m.edsoo.ru/8a17f790
https://m.edsoo.ru/8a17f916
https://m.edsoo.ru/8a17fad8
https://m.edsoo.ru/8a17ff2e
https://m.edsoo.ru/8a180140
https://m.edsoo.ru/8a18030c
https://m.edsoo.ru/8a1804f6
https://m.edsoo.ru/8a1806a4
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     https://m.edsoo.ru/8a180848 

38 
Древнерусское право: Русская Правда, 

церковные уставы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180c26 

39 
Внешняя политика и международные связи 

Руси 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180e06 

40 
Культурное пространство: повседневная 

жизнь, сельский и городской быт 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180fd2 

41 
Формирование единого культурного 

пространства. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181194 

42 
Художественная культура и ремесло Руси 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18134c 

43 
Формирование системы земель — 

самостоятельных государств 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181518 

 

44 

Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1816e4 

45 
Земли, имевшие особый статус: Киевская и 

Новгородская 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181d1a 

46 
Эволюция общественного строя и права; 

внешняя политика русских земель 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1821b6 

47 
Формирование региональных центров 

культуры 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18230a 

48 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182436 

49 
Возникновение Монгольской империи и ее 

завоевательные походы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182562 

50 Борьба Руси против монгольского 1    

https://m.edsoo.ru/8a180848
https://m.edsoo.ru/8a180c26
https://m.edsoo.ru/8a180e06
https://m.edsoo.ru/8a180fd2
https://m.edsoo.ru/8a181194
https://m.edsoo.ru/8a18134c
https://m.edsoo.ru/8a181518
https://m.edsoo.ru/8a1816e4
https://m.edsoo.ru/8a181d1a
https://m.edsoo.ru/8a1821b6
https://m.edsoo.ru/8a18230a
https://m.edsoo.ru/8a182436
https://m.edsoo.ru/8a182562
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 нашествия.     

51 Южные и западные русские земли 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182954 

52 
Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182c92 

53 
Ордена крестоносцев и борьба с их 

экспансией на западных границах Руси 
1 

   

54 Княжества Северо-Восточной Руси. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182e5e 

55 Дмитрий Донской. Куликовская битва 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183002 

56 
Роль Православной церкви в ордынский 

период русской истории 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1831d8 

 

57 
Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII–XV веках 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1835b6 

58 
Культурное пространство Руси в XIII- XIV 

вв. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1837d2 

59 
Объединение русских земель вокруг 

Москвы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183994 

 

60 

Новгород и Псков в XV в : политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183e76 

 

61 
Падение Византии и рост церковно- 

политической роли Москвы в 

православном Мире 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18402e 

62 Присоединение Новгорода и Твери. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182954
https://m.edsoo.ru/8a182c92
https://m.edsoo.ru/8a182e5e
https://m.edsoo.ru/8a183002
https://m.edsoo.ru/8a1831d8
https://m.edsoo.ru/8a1835b6
https://m.edsoo.ru/8a1837d2
https://m.edsoo.ru/8a183994
https://m.edsoo.ru/8a183e76
https://m.edsoo.ru/8a18402e
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 Ликвидация зависимости от Орды    https://m.edsoo.ru/8a1841c8 

63 
Формирование системы управления 

единого государства при Иване III 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184358 

64 
Культурное пространство Русского 

государства в XV веке 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1844de 

 

65 
Развитие культуры единого Русского 

государства: летописание и житийная 

литература 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18466e 

66 
Искусство и повседневная жизнь 

населения Руси 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184dda 

67 
Наш край с древнейших времен до конца XV в. 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185154 

68 
Обобщение по теме "От Руси к 

Российскому государству" 
1 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0  

https://m.edsoo.ru/8a1841c8
https://m.edsoo.ru/8a184358
https://m.edsoo.ru/8a1844de
https://m.edsoo.ru/8a18466e
https://m.edsoo.ru/8a184dda
https://m.edsoo.ru/8a185154
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7 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Понятие «Новое время» 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649f52 

2 
Предпосылки и начало Великих 

географических открытий 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a1a0 

3 
Великие географические открытия конца XV — 

XVI в. и их последствия 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a36c 

4 
Социально-экономические изменения в 

европейском обществе в XVI-XVII вв. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a4ca 

5 
Изменения в социальной структуре 

общества в XVI-XVII вв. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a5e2 

6 Причины и начало Реформации 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a786 

7 
Распространение протестантизма в 

Европе. Контрреформация 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a8da 

8 
Абсолютизм и сословное 

представительство 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864aa24 

9 
Испания под властью потомков 

католических королей 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ab78 

10 
Национально-освободительное движение в 

Нидерландах 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864acea 

11 Франция: путь к абсолютизму 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ae16 

https://m.edsoo.ru/88649f52
https://m.edsoo.ru/8864a1a0
https://m.edsoo.ru/8864a36c
https://m.edsoo.ru/8864a4ca
https://m.edsoo.ru/8864a5e2
https://m.edsoo.ru/8864a786
https://m.edsoo.ru/8864a8da
https://m.edsoo.ru/8864aa24
https://m.edsoo.ru/8864ab78
https://m.edsoo.ru/8864acea
https://m.edsoo.ru/8864ae16
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12 Англия в XVI-XVII вв. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864af38 

13 Английская революция середины XVII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b050 

14 
Страны Центральной, Южной и Юго- 

Восточной Европы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b37a 

 

15 
Борьба за первенство, военные 

конфликты между европейскими 

державами в XVI-XVII вв. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b4c4 

16 Тридцатилетняя война 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b5e6 

17 Высокое Возрождение в Италии 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b6f4 

18 
Мир человека в литературе раннего 

Нового времени 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b802 

 

19 
Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой 

картины мира 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b924 

20 Османская империя в XVI-XVII вв. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ba46 

21 Индия, Китай, Япония в XVI-XVII вв. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bb86 

22 
Культура и искусство стран Востока в 

XVI—XVII вв. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bd8e 

23 
Обобщение. Историческое и культурное 

наследие Раннего Нового времени 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bf32 

24 Завершение объединения русских земель 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1852e4 

https://m.edsoo.ru/8864af38
https://m.edsoo.ru/8864b050
https://m.edsoo.ru/8864b37a
https://m.edsoo.ru/8864b4c4
https://m.edsoo.ru/8864b5e6
https://m.edsoo.ru/8864b6f4
https://m.edsoo.ru/8864b802
https://m.edsoo.ru/8864b924
https://m.edsoo.ru/8864ba46
https://m.edsoo.ru/8864bb86
https://m.edsoo.ru/8864bd8e
https://m.edsoo.ru/8864bf32
https://m.edsoo.ru/8a1852e4
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25 
Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18546a 

26 Органы государственной власти 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1855e6 

 

27 
Царствование Ивана IV. Регентство 

Елены Глинской. Период боярского 

правления 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185780 

28 
Принятие Иваном IV царского титула. 

Реформы середины XVI в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185906 

29 Внешняя политика России в XVI в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185d34 

30 Ливонская война: причины и характер 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185eba 

31 
Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18602c 

32 
Социальная структура российского 

общества 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1861b2 

33 
Многонациональный состав населения 

Русского государства 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186356 

34 
Опричнина, дискуссия о ее причинах и 

характере 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1864dc 

 

35 
Противоречивость личности Ивана 

Грозного. Результаты и цена 

преобразований 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186856 

36 Россия в конце XVI в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1869dc 

37 Накануне Смуты 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186b6c 

https://m.edsoo.ru/8a18546a
https://m.edsoo.ru/8a1855e6
https://m.edsoo.ru/8a185780
https://m.edsoo.ru/8a185906
https://m.edsoo.ru/8a185d34
https://m.edsoo.ru/8a185eba
https://m.edsoo.ru/8a18602c
https://m.edsoo.ru/8a1861b2
https://m.edsoo.ru/8a186356
https://m.edsoo.ru/8a1864dc
https://m.edsoo.ru/8a186856
https://m.edsoo.ru/8a1869dc
https://m.edsoo.ru/8a186b6c
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38 Смутное время начала XVII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186d1a 

39 Царь Василий Шуйский 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186eb4 

40 
Лжедмитрий II. Военная интервенция в 

Россию и борьба с ней 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187076 

41 
Свержение Василия Шуйского и переход 

власти к «семибоярщине». 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187242 

42 
Подъем национально-освободительного 

движения 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1873fa 

43 Освобождение Москвы в 1612 г. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187878 

 

44 
Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. 

и его роль в укреплении 

государственности 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187a6c 

45 Итоги и последствия Смутного времени 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187e90 

46 Царствование Михаила Федоровича 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188070 

47 
Земские соборы. Роль патриарха Филарета 

в управлении государством 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18821e 

48 Цартвование Алексея Михайловича 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1883ea 

49 
Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1885b6 

50 Царь Федор Алексеевич 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188a70 

51 Экономическое развитие России в XVII 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186d1a
https://m.edsoo.ru/8a186eb4
https://m.edsoo.ru/8a187076
https://m.edsoo.ru/8a187242
https://m.edsoo.ru/8a1873fa
https://m.edsoo.ru/8a187878
https://m.edsoo.ru/8a187a6c
https://m.edsoo.ru/8a187e90
https://m.edsoo.ru/8a188070
https://m.edsoo.ru/8a18821e
https://m.edsoo.ru/8a1883ea
https://m.edsoo.ru/8a1885b6
https://m.edsoo.ru/8a188a70
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 в.    https://m.edsoo.ru/8a188c50 

52 
Социальная структура российского 

общества в XVII в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188e08 

53 Городские восстания середины XVII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188f7a 

54 Соборное уложение 1649 г. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189132 

55 Денежная реформа 1654 г. Медный бунт 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189308 

56 Восстание Степана Разина 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1896f0 

57 Внешняя политика России в XVII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1898d0 

 

58 

Контакты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189a88 

59 Укрепление южных рубежей 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189dda 

60 
Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189c2c 

61 
Освоение новых территорий. Народы 

России в XVII в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189f92 

62 
Изменения в картине мира человека в 

XVI—XVII вв. и повседневная жизнь 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a41a 

63 Архитектура в XVI-XVII вв. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a604 

64 Изобразительное искусство XVI-XVII вв. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188c50
https://m.edsoo.ru/8a188e08
https://m.edsoo.ru/8a188f7a
https://m.edsoo.ru/8a189132
https://m.edsoo.ru/8a189308
https://m.edsoo.ru/8a1896f0
https://m.edsoo.ru/8a1898d0
https://m.edsoo.ru/8a189a88
https://m.edsoo.ru/8a189dda
https://m.edsoo.ru/8a189c2c
https://m.edsoo.ru/8a189f92
https://m.edsoo.ru/8a18a41a
https://m.edsoo.ru/8a18a604
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     https://m.edsoo.ru/8a18a7b2 

65 
Летописание и начало книгопечатания XVII 

в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a99c 

66 
Развитие образования и научных знаний в XVI-

XVII вв. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ab68 

67 Наш край в XVI‒XVII вв. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18afdc 

68 
Обобщение по теме "Россия в XVI-XVII вв.: от 

Великого княжества к царству" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b1d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0  

https://m.edsoo.ru/8a18a7b2
https://m.edsoo.ru/8a18a99c
https://m.edsoo.ru/8a18ab68
https://m.edsoo.ru/8a18afdc
https://m.edsoo.ru/8a18b1d0
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8 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Введение. История нового времени. XVIII 

в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c086 

2 Истоки европейского Просвещения 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c1a8 

3 Франция — центр Просвещения 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c2c0 

4 
Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и 

парламентские монархии 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c3f6 

5 Великобритания в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c536 

 

6 
Социальные и экономические 

последствия промышленного 

переворота 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c6d0 

7 Франция в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c892 

 

8 
Германские государства, монархия 

Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864c9c8 

9 Государства Пиренейского полуострова 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cae0 

10 
Создание английских колоний на 

американской земле 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cc0c 

https://m.edsoo.ru/8864c086
https://m.edsoo.ru/8864c1a8
https://m.edsoo.ru/8864c2c0
https://m.edsoo.ru/8864c3f6
https://m.edsoo.ru/8864c536
https://m.edsoo.ru/8864c6d0
https://m.edsoo.ru/8864c892
https://m.edsoo.ru/8864c9c8
https://m.edsoo.ru/8864cae0
https://m.edsoo.ru/8864cc0c
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11 
Первый Континентальный конгресс 

(1774) и начало Войны за 

независимость. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cd24 

 

12 
Причины, хронологические рамки и 

основные этапы Французской 

революции XVIII в. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ce3c 

13 
Упразднение монархии и 

провозглашение республики 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cf5e 

14 
От якобинской диктатуры до 

установления режима консульства 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d080 

15 Развитие науки в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d418 

16 Образование и культура XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d562 

 

17 
Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d6ac 

18 
Проблемы европейского баланса сил и 

дипломатия 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d7c4 

19 
Войны антифранцузских коалиций 

против революционной Франции 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d8dc 

20 Османская империя в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864d9f4 

21 Индия, Китай, Япония в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864db0c 

22 Культура стран Востока в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dc56 

23 Обобщение. Историческое и культурное 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864cd24
https://m.edsoo.ru/8864ce3c
https://m.edsoo.ru/8864cf5e
https://m.edsoo.ru/8864d080
https://m.edsoo.ru/8864d418
https://m.edsoo.ru/8864d562
https://m.edsoo.ru/8864d6ac
https://m.edsoo.ru/8864d7c4
https://m.edsoo.ru/8864d8dc
https://m.edsoo.ru/8864d9f4
https://m.edsoo.ru/8864db0c
https://m.edsoo.ru/8864dc56
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 наследие XVIII в.    https://m.edsoo.ru/8864dea4 

24 
Введение. Россия в конце XVII-XVIII в.: от 

царства к империи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b356 

25 
Причины и предпосылки 

преобразований 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b720 

26 
Начало царствования Петра I, борьба за 

власть 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ba40 

27 Экономическая политика в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bbee 

28 Социальная политика XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bd74 

29 Реформы управления 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18bef0 

30 
Создание регулярной армии, военного флота 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c094 

 

31 
Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. 

Положение инославных конфессий 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c620 

32 Оппозиция реформам Петра I 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c7ec 

33 
Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18c97c 

34 
Доминирование светского начала в 

культурной политике 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18cb0c 

35 
Повседневная жизнь и быт правящей элиты 

и основной массы населения 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18cc88 

36 Начало эпохи дворцовых переворотов 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ce0e 

https://m.edsoo.ru/8864dea4
https://m.edsoo.ru/8a18b356
https://m.edsoo.ru/8a18b720
https://m.edsoo.ru/8a18ba40
https://m.edsoo.ru/8a18bbee
https://m.edsoo.ru/8a18bd74
https://m.edsoo.ru/8a18bef0
https://m.edsoo.ru/8a18c094
https://m.edsoo.ru/8a18c620
https://m.edsoo.ru/8a18c7ec
https://m.edsoo.ru/8a18c97c
https://m.edsoo.ru/8a18cb0c
https://m.edsoo.ru/8a18cc88
https://m.edsoo.ru/8a18ce0e
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37 
Кондиции «верховников» и приход к 

власти Анны Иоанновны 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18cfa8 

38 
Укрепление границ империи на восточной 

и юго-восточной окраинах 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d1d8 

39 Россия при Елизавете Петровне 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d368 

40 
Россия в международных конфликтах 

1740—1750-х гг. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d516 

41 Царствование Петра III 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d6a6 

42 Переворот 28 июня 1762 г. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d840 

43 Внутренняя политика Екатерины II 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18d9e4 

44 
«Просвещенный абсолютизм», его 

особенности в России 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18dc14 

45 
Экономическая и финансовая политика 

правительства 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ddc2 

46 
Административно-территориальная и 

сословная реформы Екатерины II 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18dfb6 

47 
Социальная структура российского общества 

во второй половине XVIII века 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e16e 

48 
Национальная политика и народы 

России в XVIII в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e59c 

49 
Экономическое развитие России во 

второй половине XVIII в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e722 

50 Развитие промышленности в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e858 

https://m.edsoo.ru/8a18cfa8
https://m.edsoo.ru/8a18d1d8
https://m.edsoo.ru/8a18d368
https://m.edsoo.ru/8a18d516
https://m.edsoo.ru/8a18d6a6
https://m.edsoo.ru/8a18d840
https://m.edsoo.ru/8a18d9e4
https://m.edsoo.ru/8a18dc14
https://m.edsoo.ru/8a18ddc2
https://m.edsoo.ru/8a18dfb6
https://m.edsoo.ru/8a18e16e
https://m.edsoo.ru/8a18e59c
https://m.edsoo.ru/8a18e722
https://m.edsoo.ru/8a18e858
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51 
Внутренняя и внешняя торговля в XVIII в. 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18e9d4 

52 
Обострение социальных противоречий в XVIII 

в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ebc8 

 

53 
Влияние социальных волнений на 

внутреннюю политику государства и 

развитие общественной мысли 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ed6c 

54 
Внешняя политика России второй 

половины XVIII в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ef42 

55 
Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f118 

56 
Участие России в разделах Речи 

Посполитой 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f302 

57 Россия при Павле I. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f4b0 

58 Укрепление абсолютизма при Павле I. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f668 

59 
Политика Павла I в области внешней 

политики 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18f8ca 

60 Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fa6e 

 

61 
Идеи Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и 

литературе 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fbb8 

62 
Русская культура и культура народов 

России в XVIII в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fcf8 

63 Культура и быт российских сословий 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18fe6a 

https://m.edsoo.ru/8a18e9d4
https://m.edsoo.ru/8a18ebc8
https://m.edsoo.ru/8a18ed6c
https://m.edsoo.ru/8a18ef42
https://m.edsoo.ru/8a18f118
https://m.edsoo.ru/8a18f302
https://m.edsoo.ru/8a18f4b0
https://m.edsoo.ru/8a18f668
https://m.edsoo.ru/8a18f8ca
https://m.edsoo.ru/8a18fa6e
https://m.edsoo.ru/8a18fbb8
https://m.edsoo.ru/8a18fcf8
https://m.edsoo.ru/8a18fe6a
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64 Российская наука в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190022 

65 Образование в России в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1901ee 

66 Русская архитектура XVIII в. 1    

67 Наш край в XVIII в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1907f2 

68 
Обобщение по теме "Россия в XVII- XVIII 

вв.: от царства к империи" 
1 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 0 0  

https://m.edsoo.ru/8a190022
https://m.edsoo.ru/8a1901ee
https://m.edsoo.ru/8a1907f2
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9 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Введение. История нового времени. XIX- 

начала XX в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864dff8 

2 
Провозглашение империи Наполеона I во 

Франции 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e17e 

3 
Наполеоновские войны и крушение 

Французской империи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e2dc 

4 
Промышленный переворот, его особенности 

в странах Европы и США 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e44e 

5 
Политические течения и партии в XIX веке 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e584 

6 Франция, Великобритания в XIX в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e6b0 

7 
Европейские революции 1830 г. и 1848- 

1849 гг. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864e912 

8 Великобритания в Викторианскую эпоху. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864eb56 

9 Франция в середине XIX - начале XX в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ece6 

10 Италия в середине XIX - начале XX в. 1    

 

11 
Страны Центральной и Юго-Восточной 

Европы во второй половине XIX — начале 

XX в. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f0a6 

https://m.edsoo.ru/8864dff8
https://m.edsoo.ru/8864e17e
https://m.edsoo.ru/8864e2dc
https://m.edsoo.ru/8864e44e
https://m.edsoo.ru/8864e584
https://m.edsoo.ru/8864e6b0
https://m.edsoo.ru/8864e912
https://m.edsoo.ru/8864eb56
https://m.edsoo.ru/8864ece6
https://m.edsoo.ru/8864f0a6
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12 
Соединенные Штаты Америки в середине XIX - 

начале XX в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f1e6 

 

13 
Экономическое и социально- политическое 

развитие стран Европы и 

США в конце XIX — начале ХХ в. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f2fe 

14 
Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях 
1 

   

15 
Влияние США на страны Латинской 

Америки 
1 

   

16 Япония и Китай в XIX - начале XX в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f5d8 

17 Османская империя в XIX - начале XX в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f6f0 

18 Индия в XIX - начале XX в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f83a 

19 Завершение колониального раздела мира 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f9b6 

20 
Научные открытия и технические 

изобретения в XIX — начале ХХ в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fb6e 

21 
Художественная культура XIX — начала ХХ в. 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fcea 

22 
Международные отношения, конфликты и 

войны в конце XIX — начале ХХ в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864fe16 

23 
Обобщение. Историческое и культурное 

наследие XIX в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ff2e 

24 
Введение. Российская империя в XIX- 

начале XX в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190996 

25 Проекты либеральных реформ 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864f1e6
https://m.edsoo.ru/8864f2fe
https://m.edsoo.ru/8864f5d8
https://m.edsoo.ru/8864f6f0
https://m.edsoo.ru/8864f83a
https://m.edsoo.ru/8864f9b6
https://m.edsoo.ru/8864fb6e
https://m.edsoo.ru/8864fcea
https://m.edsoo.ru/8864fe16
https://m.edsoo.ru/8864ff2e
https://m.edsoo.ru/8a190996
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 Александра I    https://m.edsoo.ru/8a190b80 

26 
Внешняя политика России в начале XIX в. 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190d10 

 

27 
Отечественная война 1812 г. — 

важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a190ebe 

28 
Внешняя политика России в 1813–1825 годах 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19109e 

29 
Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1912ce 

30 Дворянская оппозиция самодержавию 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191490 

31 Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191648 

32 
Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191cec 

33 
Внешняя политика России во второй 

четверти XIX века 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19223c 

34 
Восточный вопрос во внешней политике 

России. Крымская война 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1923b8 

35 
Сословная структура российского 

общества. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a191f12 

36 Общественная жизнь в 1830—1850-е гг. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1920c0 

37 
Государственная политика в области 

культуры 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19261a 

38 Развитие науки и техники 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192912 

https://m.edsoo.ru/8a190b80
https://m.edsoo.ru/8a190d10
https://m.edsoo.ru/8a190ebe
https://m.edsoo.ru/8a19109e
https://m.edsoo.ru/8a1912ce
https://m.edsoo.ru/8a191490
https://m.edsoo.ru/8a191648
https://m.edsoo.ru/8a191cec
https://m.edsoo.ru/8a19223c
https://m.edsoo.ru/8a1923b8
https://m.edsoo.ru/8a191f12
https://m.edsoo.ru/8a1920c0
https://m.edsoo.ru/8a19261a
https://m.edsoo.ru/8a192912
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39 
Народная культура. Культура 

повседневности 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19278c 

40 
Многообразие культур и религий 

Российской империи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192ad4 

41 
Конфликты и сотрудничество между 

народами 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192c5a 

 

42 
Реформы 1860—1870-х гг. — движение к 

правовому государству и гражданскому 

обществу. 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a192da4 

43 Земская и городская реформы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19316e 

44 
Судебная реформа и развитие правового 

сознания 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1933da 

45 Военные реформы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193542 

46 
Многовекторность внешней политики 

империи 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1936a0 

47 
Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193862 

48 «Народное самодержавие» Александра III 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193a06 

49 
Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193b82 

50 Сельское хозяйство и промышленность 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193cae 

51 Индустриализация и урбанизация 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193e5c 

52 Культура и быт народов России во второй 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19278c
https://m.edsoo.ru/8a192ad4
https://m.edsoo.ru/8a192c5a
https://m.edsoo.ru/8a192da4
https://m.edsoo.ru/8a19316e
https://m.edsoo.ru/8a1933da
https://m.edsoo.ru/8a193542
https://m.edsoo.ru/8a1936a0
https://m.edsoo.ru/8a193862
https://m.edsoo.ru/8a193a06
https://m.edsoo.ru/8a193b82
https://m.edsoo.ru/8a193cae
https://m.edsoo.ru/8a193e5c
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 половине XIX в.    https://m.edsoo.ru/8a193f88 

53 Наука и образование 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1940b4 

54 
Художественная культура второй 

половины XIX в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1941cc 

55 
Основные регионы и народы Российской 

империи и их роль в жизни страны. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1942e4 

56 Национальная политика самодержавия 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1943f2 

57 Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194500 

58 
Идейные течения и общественное 

движение второй половины XIX в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1946ae 

59 
На пороге нового века: динамика и 

противоречия развития 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1947d0 

60 
Демография, социальная стратификация на 

рубеже веков 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1948de 

 

61 
Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения на 

рубеже веков 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194a00 

62 
Россия в системе международных 

отношений в начале XX в. 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194b0e 

 

 

63 

Первая российская революция 1905— 1907 

гг. Основные события Первой российской 

революции. Особенности революционных 

выступлений в 1906— 

1907 гг. 

 

 

1 

   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194c1c 

64 Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a193f88
https://m.edsoo.ru/8a1940b4
https://m.edsoo.ru/8a1941cc
https://m.edsoo.ru/8a1942e4
https://m.edsoo.ru/8a1943f2
https://m.edsoo.ru/8a194500
https://m.edsoo.ru/8a1946ae
https://m.edsoo.ru/8a1947d0
https://m.edsoo.ru/8a1948de
https://m.edsoo.ru/8a194a00
https://m.edsoo.ru/8a194b0e
https://m.edsoo.ru/8a194c1c
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     https://m.edsoo.ru/8a194d34 

65 Общество и власть после революции 1    

66 Серебряный век российской культуры. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a194f5a 

67 Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1954e6 

68 
Обобщение по теме «Российская империя в XIX 

— начале XX века» 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195608 

69 
Введение. Новейшая история России с 1914 

г. по новейшее время 
1 

   

70 Российская империя накануне революции 1    

71 Февральская революция 1917 года 1    

72 Октябрь 1917 года и его последствия 1    

 

73 
Образование СССР. Влияние 

революционных событий в России на 

общемировые процессы XX в. 

 

1 

   

74 
Нападение гитлеровской Германии на СССР 

1 
   

75 Крупнейшие битвы в ходе войны 1    

76 
Организация борьбы в тылу врага: 

партизанское движение и подполье 
1 

   

77 СССР и союзники 1    

78 
Всемирно-историческое значение Победы СССР 

в Великой Отечественной войне 
1 

   

79 Распад СССР 1    

80 Становление демократической России 1    

81 Россия в начале XXI в. 1    

https://m.edsoo.ru/8a194d34
https://m.edsoo.ru/8a194f5a
https://m.edsoo.ru/8a1954e6
https://m.edsoo.ru/8a195608
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82 
Восстановление единого правового 

пространства страны 
1 

   

83 
Вхождение Крыма и Севастополя в 

состав России 
1 

   

84 
Итоговое повторение по теме «Великая 

Отечественная война (1941-1945 гг.) 
1 

   

 

85 
Итоговое повторение по модулю 

«Новейшая история России с 1914 г. по 

новейшее время» 

 

1 

   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 85 0 0  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 История России (в 2 частях), 6 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и 

другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 История России (в 2 частях), 7 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 История России (в 2 частях), 8 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В. и 

другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

 

 История России (в 2 частях), 9 класс/ Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. 

и другие; под редакцией Торкунова А.В., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 История. Всеобщая история. История Нового времени. XIX — начало XX века: 9- й класс: 

учебник, 9 класс/ Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Тырин С.В., Чиликин К.П.; под общ. 

ред. Мединского В.Р., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 Всеобщая история. История Средних веков : учебник / М. В. Пономарев, А. В. 

Абрамов, С. В. Тырин. "Дрофа" 

 Всеобщая история. История Нового времени. 7 : учебное пособие / В. А. Ведюшкин, 

С. Н. Бурин. "Дрофа" 

 Всеобщая история. История Нового времени. 8 : учебное пособие / С. Н. Бурин, А. А. 

Митрофанов, М. П. Пономарев. "Дрофа" 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 Примерные программы по учебным предметам. История 5-9 классы. - М.: 

Просвещение 

 Брандт М.Ю. Тесты. История древнего мира. 5 класс – М.: Дрофа 

 

 Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. -М.: 

Просвещение 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

История РФ РЭШ 

Учи.ру 1С 

урок Я-класс 

Новый диск 

 

Оценивание результатов освоения программы. 

При оценивании результатов освоения программы необходимо учитывать уровень речевых 

возможностей каждого обучающегося, исходя из учета структуры нарушения речи и тяжести их 

выраженности. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной шкалой 

оценивания) по каждому предмету: 

"5" - отлично, 

"4" - хорошо, 

"3" - удовлетворительно, 

"2" - неудовлетворительно. 

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные особенности 

интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой сферы. 

Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей можно предлагать более легкие 

варианты заданий. При оценке письменных работ обучающихся, страдающих глубоким 

расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, 

качество записей и чертежей. К обучающимся с нарушением эмоционально-волевой сферы 

рекомендуется применять дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, 

поощрять и одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и другие). 



 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся оцениваются 

отметкой; 

основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой 

обучающегося; 

при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально-дифференцированный 

подход к обучающимся, который реализуется путем подбора различных по сложности и объему 

контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения программы каждым обучающимся; 

Система оценивания включает в себя две составляющие - качественную и количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в 

группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и 

другие. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения обучающегося с 

его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 

критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида 

речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно 

увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся с ТНР. 

При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

"5" ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; 

допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

"4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", 

но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

"3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять 

знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 



 

"5" ставится за работу без ошибок; 

"4" ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

"3" ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках истории. Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена 

согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, 

недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки 

все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений 

в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у 

обучающихся. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. 

Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих уроках. Обучающиеся, 

которые опрашиваются (3 - 4 человека), заранее намечаются учителем и в процессе фронтальной 

работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы должны быть более полными. 

Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.4. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 
Рабочая программа по обществознанию МАОУ СОШ №41 г. Томскасоставлена на основе 

положений и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» (2018 г.), а также с учётом федеральной рабочей программы воспитания. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции молодёжи в 

современное общество: учебный предмет позволяет последовательно раскрывать учащимся 

подросткового возраста особенности современного общества, различные аспекты взаимодействия в 

современных условиях людей друг с другом, с основными институтами государства и гражданского 

общества, регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, правах и 

обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской гражданской 

идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной информации 

помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально-экономической и 

политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и общественных 

ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного «Я», формированию 

способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной  ответственности,  правового 

самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности 

общенациональных интересов,  приверженности правовым 



 

принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её социализации 

– в подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, 

наукоёмкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека (получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства); 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 



 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение. 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия человека и животного. 

Потребности человека (биологические, социальные, духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни человека и формирование 

личности. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). 

Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности учащегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в группе. Межличностные 

отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные традиции. Семейный 

досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных отношениях. 

Общество, в котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство общественной жизни. Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического развития. Виды 

экономической деятельности. Ресурсы и возможности экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия – многонациональное государство. Государственная власть в 

нашей стране. Государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской 

Федерации. Наша страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения 

усилиями международного сообщества и международных организаций. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства 

человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 



 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Права ребёнка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли- продажи. Права потребителей и 

возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. Условия 

заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-правовая 

ответственность. Административные проступки и административная ответственность. 

Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная 

ответственность.          Особенности          юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных органов 

Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, 

ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая система и её функции. Собственность. 

Производство – источник экономических благ. Факторы производства. 

Трудовая деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая рука 

рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. Финансовый рынок и

 посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платёжная карта, денежные 

переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита 



 

прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. 

Источники доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. Способы и 

формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование личности. 

Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная культура 

и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические   партии,    их    роль    в    демократическом    обществе. 

Общественно-политические организации. 

Гражданин и государство. 



 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия – социальное государство. 

Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – 

светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство 

Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов 

семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 



 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. Экологическая 

ситуация и способы её улучшения. 

Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по годам 

обучения с учётом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также с учётом 

федеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули (разделы) охватывают 

знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер жизни общества и знание 

основ российского права. Представленный в программе вариант распределения модулей (разделов) 

по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение курса в 

основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

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

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, природному 



 

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

Духовно-нравственного воспитания: 

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

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

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

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

Экологического воспитания: 

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

окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих действий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

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

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

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

среды; 



 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; 

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

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

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

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

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

неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам,

 выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и 

его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать 

риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 



 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно- следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

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



 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

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

 невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

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

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

обобщать мнения нескольких 



 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

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

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в

 различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений в группе); самостоятельно 

составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план её изменения; 

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

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 



 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6 КЛАСС 

Человек и его социальное окружение 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и её видах, образовании, правах и обязанностях 

учащихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; характеризовать основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер; особенности личностного становления и 

социальной позиции людей с ограниченными возможностями здоровья; деятельность 

человека; образование и его значение для человека и общества; 

 приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных 

ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений 

лидерства, соперничества и сотрудничества людей в группах; 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 



 

 сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта 

при осуществлении образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе 

сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт своё отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

к различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона «Об образовании в Российской Федерации»; составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию о 

человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

оценивать своё отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, в 

повседневной жизни для выстраивания отношений с 



 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия 

в жизни школы и класса; 

 приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество, в котором мы живём 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в обществе; 

процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической 

жизни общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; 

культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно-

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, деятельности 

основных участников экономики; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, 

процессов социальной действительности; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского 

народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической 

проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер 

жизни общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 



 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя 

(в том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в 

котором мы живём; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания 

между людьми разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов 

России. 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); 

моральные нормы и их роль в жизни общества; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к явлениям 

социальной действительности с точки зрения 



 

социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной жизни и поведения 

человека в обществе; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

 анализировать,       обобщать,        систематизировать,        оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 

нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном 

и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

правонарушениях и их опасности для личности и общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребёнка в Российской 

Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской Федерации; примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 



 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и культурой личности; между

особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его юридической 

ответственностью; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным 

поведением, проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта 

при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, 

учащегося, члена ученической общественной организации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и составлять на их 

основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, выявлять 



 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), 

в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии 

и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых 

представлений о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных 

органов); публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

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

Основы российского права 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях 

права, о правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов 

его 



 

семьи общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско- правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о правоохранительных 

органах; об обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма; 

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершённые 

правонарушения; 

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей 

и личных неимущественных отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения 

семьи в жизни человека, общества и государства; социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и административных правонарушений, экстремизма, 

терроризма, коррупции и необходимости противостоять им; 



 

 определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых 

норм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных 

учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их 

регулирования, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять 

соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

 анализировать,    обобщать,     систематизировать,     оценивать 

социальную информацию из адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении 

санкций за совершённые правонарушения, о юридической ответственности несовершеннолетних; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни 

для 



 

осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая 

проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приёме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

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

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного 

регулирования экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, 

видах налогов, основах государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о 

влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом 

рынке; функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

 сравнивать различные способы хозяйствования; 

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной 



 

политики по развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций 

предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

 решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением 

экономических действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных 

ресурсов; с использованием различных способов повышения эффективности 

производства; отражающие типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере 

экономической деятельности; отражающие процессы; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, 

экономических и социальных последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета 

о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансового мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, 



 

структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для 

реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о 

науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, 

мировых религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе 

современного общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство 

как сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 

 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

 сравнивать формы культуры, естественные и социально- гуманитарные науки, виды 

искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

 использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своё отношение к 

информационной культуре и 



 

информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных учёных, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека 

и общества, о видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном 

статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, 

выборах и референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его 

функций; правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий 

и иных 



 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи политических 

потрясений и социально- экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть 

с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-

политическое движение, выборы и референдум; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической 

власти, значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского общества; для осмысления личного социального 

опыта при исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и 

информационных технологий в современном мире для аргументированного объяснения 

роли СМИ в современном обществе и государстве; 

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение 

социальных ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно-

политического движения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических партий, 

формах участия граждан в политике; 



 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения 

учёта в ней интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

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

выполнять учебные задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское 

государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности 

формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства 

Российской Федерации; 



 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; 

политики в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, 

политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, 

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

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти 

Российской Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 

Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 

правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости 

противодействия коррупции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей 

гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и внешней политике 

Российской Федерации, к проводимой по отношению к нашей стране политике 

«сдерживания»; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 

события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране 

в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя 



 

Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, конституционном статусе человека и 

гражданина, о полномочиях высших органов государственной власти, местном самоуправлении и 

его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых 

актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе 

план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе 

субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие 

факты из публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

 анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию о важнейших изменениях в российском 

законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной власти и 

управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой 

сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках 

изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 



 

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

Человек в системе социальных отношений 

 осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных 

общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности 

семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении 

и здоровом образе жизни; 

 характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства; 

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать виды социальной мобильности; 

 устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; 

социальных различий и конфликтов; 

 использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к разным этносам; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его 

видов; 

 осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план 

(в том числе отражающий изученный материал о социализации личности); 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета 

о межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; 

преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст; 

 анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую 

социальную информацию из адаптированных 



 

источников, учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его причинах 

и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих социальных ролей; о социальных 

конфликтах; критически оценивать современную социальную информацию; 

 оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям 

других национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения; 

 использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

 осуществлять совместную деятельность с людьми другой 

национальной и религиозной принадлежности на основе 

веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 

 осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, 

глобальных проблемах; 

 характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

 приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия 

молодёжи в общественной жизни; влияния образования на возможности 

профессионального выбора и карьерного роста; 

 сравнивать требования к современным профессиям; 

 устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

 использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни 

человека; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своё отношение к современным 

формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном пространстве; 



 

 осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) 

по проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; 

выбора профессии; 

 осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 



303  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 

1.1 Социальное становление человека 6 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.2 
Деятельность человека. Учебная 

деятельность школьника 
4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.3 Общение и его роль в жизни человека 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

1.4 Человек в малой группе 8 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 2. Общество, в котором мы живём 

2.1 Общество — совместная жизнь людей 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.2 Положение человека в обществе 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.3 
Роль экономики в жизни общества. 

Основные участники экономики 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.4 Политическая жизнь 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.5 Культурная жизнь 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
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     https://m.edsoo.ru/7f415294 

2.6 Развитие общества 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

Итого по разделу 10 
 

Защита проектов, итоговое повторение 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
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7 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1 Социальные ценности 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.2 Социальные нормы 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

1.3 
Мораль и моральный выбор. Право и мораль 

8 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу 12 
 

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1 Правоотношения 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.2 
Правонарушения и их опасность для 

личности и общества 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

2.3 
Защита прав и свобод человека и 

гражданина 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу 7 
 

Раздел 3. Основы российского права 

3.1 Как устроено российское право 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.2 Основы гражданского права 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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3.3 Основы семейного права 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.4 Основы трудового права 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.5 Виды юридической ответственности 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

3.6 
Правоохранительные органы в 

Российской Федерации 
3 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

Итого по разделу 12 
 

Защита проектов, итоговое повторение 3 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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8 КЛАСС 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1.1 
Экономика — основа жизнедеятельности 

человека 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.2 Рыночные отношения в экономике 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.3 Финансовые отношения в экономике 5 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.4 Домашнее хозяйство 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

1.5 
Экономические цели и функции 

государства 
4 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу 20 
 

Раздел 2. Человек в мире культуры 

2.1 Культура, её многообразие и формы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.2 
Наука и образование в Российской Федерации 

4 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.3 Роль религии в жизни общества 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

2.4 Роль искусства в жизни человека 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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2.5 Роль информации в современном мире 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

Итого по разделу 11 
 

Защита проектов, итоговое повторение 3 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419196 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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9 КЛАСС 

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

Раздел 1. Человек в политическом измерении 

1.1 Политика и политическая власть 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

1.2 Участие граждан в политике 3 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу 6 
 

Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1 
Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.2 
Высшие органы публичной власти в Российской 

Федерации 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.3 
Государственно-территориальное устройство 

Российской Федерации 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

2.4 
Конституция Российской Федерации о 

правовом статусе человека и гражданина 
2 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу 8 
 

Раздел 3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 Социальные общности и группы 2 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.2 
Статусы и роли. Социализация личности. 

Семья и её функции 
4 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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3.3 
Этносы и нации в современном обществе. 

Социальная политика Российского государства 

 

3 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

3.4 
Отклоняющееся поведение и здоровый образ 

жизни 
2 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Итого по разделу 11 
 

Раздел 4. Человек в современном изменяющемся мире 
5 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

Защита проектов, итоговое повторение 4 1 
 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b414 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Социальное становление человека 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb673c 

2 Биологическое и социальное в человеке 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb68a4 

3 Потребности и способности человека 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6a2a 

4 Индивид, индивидуальность, личность 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6d90 

5 
Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6f34 

 

6 
Люди с ограниченными возможностями 

здоровья, их особые потребности и 

социальная позиция 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb70a6 

7 Цели, мотивы и виды деятельности 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb74b6 

8 Познание как вид деятельности 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb763c 

9 Право человека на образование 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb78f8 

10 
Школьное образование. Права и 

обязанности учащегося 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb7a74 

https://m.edsoo.ru/f5eb673c
https://m.edsoo.ru/f5eb68a4
https://m.edsoo.ru/f5eb6a2a
https://m.edsoo.ru/f5eb6d90
https://m.edsoo.ru/f5eb6f34
https://m.edsoo.ru/f5eb70a6
https://m.edsoo.ru/f5eb74b6
https://m.edsoo.ru/f5eb763c
https://m.edsoo.ru/f5eb78f8
https://m.edsoo.ru/f5eb7a74
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11 Общение и его роль в жизни человека 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb7bdc 

12 
Особенности общения подростков. Общение 

в современных условиях 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb7d58 

13 
Отношения в малых группах. Групповые 

нормы и правила. Лидерство в группе 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb81b8 

14 
Межличностные отношения (деловые, личные) 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb835c 

15 
Отношения в семье. Роль семьи в жизни 

человека и общества 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb84ce 

16 Семейные традиции. Семейный досуг 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8640 

17 
Свободное время подростка. Отношения с 

друзьями и сверстниками 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb87b2 

18 
Конфликты в межличностных 

отношениях 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8910 

 

19 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Человек и его социальное окружение" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8a78 

 

20 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Человек и его социальное окружение" 

 

1 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8d48 

21 
Что такое общество. Связь общества и 

природы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb8ed8 

 

22 
Устройство общественной жизни. 

Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9054 

23 Социальные общности и группы. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb7bdc
https://m.edsoo.ru/f5eb7d58
https://m.edsoo.ru/f5eb81b8
https://m.edsoo.ru/f5eb835c
https://m.edsoo.ru/f5eb84ce
https://m.edsoo.ru/f5eb8640
https://m.edsoo.ru/f5eb87b2
https://m.edsoo.ru/f5eb8910
https://m.edsoo.ru/f5eb8a78
https://m.edsoo.ru/f5eb8d48
https://m.edsoo.ru/f5eb8ed8
https://m.edsoo.ru/f5eb9054
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 Положение человека в обществе    https://m.edsoo.ru/f5eb91c6 

24 Что такое экономика? 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb932e 

25 
Политическая жизнь общества. Российская 

Федерация как государство 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb966c 

26 Наша страна в начале XXI века 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb97de 

 

27 
Культурная жизнь. Духовные ценности, 

традиционные ценности российского народа 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9964 

28 Развитие общества 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9aea 

29 Развитие общества 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9aea 

30 
Глобальные проблемы современности и 

возможности их решения 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb9c7a 

31 
Защита проектов по теме "Духовные 

ценности российского народа" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eba300 

32 
Защита проектов по теме "Глобальные 

проблемы современности" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eba468 

33 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Общество, в котором мы живем" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eba17a 

34 
Итоговое повторение по теме "Общество и 

его сферы. Человек в обществе" 
1 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebab52 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/f5eb91c6
https://m.edsoo.ru/f5eb932e
https://m.edsoo.ru/f5eb966c
https://m.edsoo.ru/f5eb97de
https://m.edsoo.ru/f5eb9964
https://m.edsoo.ru/f5eb9aea
https://m.edsoo.ru/f5eb9aea
https://m.edsoo.ru/f5eb9c7a
https://m.edsoo.ru/f5eba300
https://m.edsoo.ru/f5eba468
https://m.edsoo.ru/f5eba17a
https://m.edsoo.ru/f5ebab52
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7 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Социальные ценности 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebad0a 

2 Гражданственность и патриотизм 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebae7c 

3 Социальные нормы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebafee 

4 Социальные нормы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb160 

5 Нормы и принципы морали 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb3f4 

6 Нормы и принципы морали 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb57a 

7 
Нравственные чувства человека. Совесть и 

стыд 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb70a 

8 Моральный выбор и моральная оценка 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb886 

9 
Влияние моральных норм на общество и 

человека 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebbd40 

10 
Право и его роль в жизни общества. Право и 

мораль 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebbee4 

11 
Обобщающий урок по теме "Социальные 

ценности и нормы" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc060 

https://m.edsoo.ru/f5ebad0a
https://m.edsoo.ru/f5ebae7c
https://m.edsoo.ru/f5ebafee
https://m.edsoo.ru/f5ebb160
https://m.edsoo.ru/f5ebb3f4
https://m.edsoo.ru/f5ebb57a
https://m.edsoo.ru/f5ebb70a
https://m.edsoo.ru/f5ebb886
https://m.edsoo.ru/f5ebbd40
https://m.edsoo.ru/f5ebbee4
https://m.edsoo.ru/f5ebc060
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12 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Социальные ценности и нормы" 
1 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc1e6 

13 
Правоотношения и их особенности. Правовые 

нормы 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc358 

14 Правомерное поведение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc5b0 

15 Правовая культура личности 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc970 

16 
Правонарушение и юридическая ответственность 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcae2 

17 
Правонарушение и юридическая ответственность 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcc54 

18 
Права, свободы, обязанности гражданина 

Российской Федерации 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcdbc 

19 Права ребёнка и возможности их защиты 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcf24 

20 
Конституция Российской Федерации - 

Основной закон. Система права 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd08c 

21 Основы гражданского права 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd1f4 

22 Основы гражданского права 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd5be 

23 Основы семейного права 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd74e 

24 Основы семейного права 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd8c0 

25 Основы трудового права 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebda32 

https://m.edsoo.ru/f5ebc1e6
https://m.edsoo.ru/f5ebc358
https://m.edsoo.ru/f5ebc5b0
https://m.edsoo.ru/f5ebc970
https://m.edsoo.ru/f5ebcae2
https://m.edsoo.ru/f5ebcc54
https://m.edsoo.ru/f5ebcdbc
https://m.edsoo.ru/f5ebcf24
https://m.edsoo.ru/f5ebd08c
https://m.edsoo.ru/f5ebd1f4
https://m.edsoo.ru/f5ebd5be
https://m.edsoo.ru/f5ebd74e
https://m.edsoo.ru/f5ebd8c0
https://m.edsoo.ru/f5ebda32
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26 Основы трудового права 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdbb8 

27 Виды юридической ответственности 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdd16 

28 
Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdfd2 

29 
Правоохранительные органы в Российской 

Федерации 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe144 

30 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Основы российского права" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe2ac 

 

31 
Повторительно-обобщающий урок по 

темам "Человек как участник правовых 

отношений. Основы российского права" 

 

1 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe414 

32 
Защита проектов по теме " Гражданин 

Российской Федерации" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe590 

33 
Защита проектов по теме "Права и обязанности 

несовершеннолетних" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebf7b0 

 

34 
Итоговое повторение по темам «Человек как 

участник правовых отношений» и "Основы 

российского права" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebfbac 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/f5ebdbb8
https://m.edsoo.ru/f5ebdd16
https://m.edsoo.ru/f5ebdfd2
https://m.edsoo.ru/f5ebe144
https://m.edsoo.ru/f5ebe2ac
https://m.edsoo.ru/f5ebe414
https://m.edsoo.ru/f5ebe590
https://m.edsoo.ru/f5ebf7b0
https://m.edsoo.ru/f5ebfbac
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8 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Экономическая жизнь общества 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebfda0 

2 
Экономическая система и её функции. 

Собственность 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebff6c 

3 
Производство — источник экономических благ 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0124 

 

4 
Предпринимательство. 

Производительность труда. Разделение 

труда 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec06f6 

5 Деньги, обмен, торговля 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec091c 

6 
Рыночная экономика. Конкуренция. 

Многообразие рынков 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0ae8 

7 
Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0cb4 

8 Предприятие в экономике 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0e62 

9 
Заработная плата и стимулирование труда. 

Занятость и безработица 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1132 

10 
Финансовый рынок и финансовые посредники 

1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec12ea 

11 Банковские услуги 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebfda0
https://m.edsoo.ru/f5ebff6c
https://m.edsoo.ru/f5ec0124
https://m.edsoo.ru/f5ec06f6
https://m.edsoo.ru/f5ec091c
https://m.edsoo.ru/f5ec0ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec0cb4
https://m.edsoo.ru/f5ec0e62
https://m.edsoo.ru/f5ec1132
https://m.edsoo.ru/f5ec12ea
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     https://m.edsoo.ru/f5ec14b6 

12 Страховые услуги 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec175e 

13 
Защита прав потребителя финансовых 

услуг 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1920 

14 Экономические функции домохозяйств 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1ae2 

 

15 
Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары 

длительного пользования 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1e70 

16 Источники доходов и расходов семьи 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2046 

17 
Экономические цели и функции 

государства 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec21ea 

 

18 
Налоги. Государственный бюджет. 

Государственная политика по развитию 

конкуренции 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec23a2 

19 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Человек в экономических отношениях" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec255a 

20 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Человек в экономических отношениях" 
1 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec27f8 

21 Культура, её многообразие и формы. 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec29ce 

22 Наука. Роль науки в развитии общества 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2b86 

23 Образование в современном обществе 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2d2a 

24 Образование в Российской Федерации. 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec14b6
https://m.edsoo.ru/f5ec175e
https://m.edsoo.ru/f5ec1920
https://m.edsoo.ru/f5ec1ae2
https://m.edsoo.ru/f5ec1e70
https://m.edsoo.ru/f5ec2046
https://m.edsoo.ru/f5ec21ea
https://m.edsoo.ru/f5ec23a2
https://m.edsoo.ru/f5ec255a
https://m.edsoo.ru/f5ec27f8
https://m.edsoo.ru/f5ec29ce
https://m.edsoo.ru/f5ec2b86
https://m.edsoo.ru/f5ec2d2a
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 Самообразование    https://m.edsoo.ru/f5ec305e 

25 
Политика в сфере культуры и образования 

в Российской Федерации 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec31da 

26 Роль религии в жизни человека и общества 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3356 

 

27 
Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec34c8 

28 Что такое искусство. Виды искусств 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec363a 

29 
Роль искусства в жизни человека и 

общества 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec38c4 

30 
Роль информации и информационных 

технологий в современном мире 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3a5e 

31 
Повторительно-обобщающий урок по теме 

"Человек в мире культуры" 
1 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3bd0 

32 
Защита проектов по теме по теме 

"Финансовая грамотность" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3d60 

33 
Защита проектов по теме "Человек в 

экономике" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3f72 

34 
Итоговое повторение по темам "Человек в 

экономике", "Человек в мире культуры" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec40e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/f5ec305e
https://m.edsoo.ru/f5ec31da
https://m.edsoo.ru/f5ec3356
https://m.edsoo.ru/f5ec34c8
https://m.edsoo.ru/f5ec363a
https://m.edsoo.ru/f5ec38c4
https://m.edsoo.ru/f5ec3a5e
https://m.edsoo.ru/f5ec3bd0
https://m.edsoo.ru/f5ec3d60
https://m.edsoo.ru/f5ec3f72
https://m.edsoo.ru/f5ec40e4
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9 КЛАСС 

 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

Всего Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Политика и политическая власть 1    

2 
Государство — политическая 

организация общества 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652 

3 Политические режимы 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec47ec 

4 
Формы политического участия. Выборы, 

референдум 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4aee 

 

5 
Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно- политические организации 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c 

 

6 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Человек в политическом 

измерении" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4e68 

7 
Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec53c2 

8 
Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
1 

   

9 
Высшие органы публичной власти в 

Российской Федерации 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec575a 

10 
Высшие органы публичной власти в 

Российской Федерации 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec591c 

11 Государственно- территориальное 1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652
https://m.edsoo.ru/f5ec47ec
https://m.edsoo.ru/f5ec4aee
https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c
https://m.edsoo.ru/f5ec4e68
https://m.edsoo.ru/f5ec53c2
https://m.edsoo.ru/f5ec575a
https://m.edsoo.ru/f5ec591c
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 устройство Российской Федерации    https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8 

12 Местное самоуправление 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc 

 

13 
Конституционный статус гражданина 

Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a 

14 
Повторительно-обощающий урок по теме 

«Гражданин и государство» 
1 1 

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6150 

15 Социальная структура общества 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec64de 

16 Социальная мобильность 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec66a0 

17 Социальный статус человека в обществе 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c 

18 
Социальные роли. Ролевой набор 

подростка 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6c40 

19 Социализация личности 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c 

20 Семья и ее функции 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6fce 

21 
Этнос и нация. Россия- 

многонациональное государство 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7190 

22 
Этнос и нация. Россия- многонациональное 

государство 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec746a 

23 
Социальная политика Российского 

государства 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec55a2 

24 Отклоняющееся поведение 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec765e 

https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc
https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a
https://m.edsoo.ru/f5ec6150
https://m.edsoo.ru/f5ec64de
https://m.edsoo.ru/f5ec66a0
https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c
https://m.edsoo.ru/f5ec6c40
https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c
https://m.edsoo.ru/f5ec6fce
https://m.edsoo.ru/f5ec7190
https://m.edsoo.ru/f5ec746a
https://m.edsoo.ru/f5ec55a2
https://m.edsoo.ru/f5ec765e
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25 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме "Человек в системе социальных 

отношений" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a 

26 
Информационное общество. Сущность 

глобализации 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec96de 

27 Сущность глобализации 1 
  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec98b4 

28 
Молодёжь — активный участник 

общественной жизни 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9a58 

29 
Профессиии настоящего и будущего. 

Здоровый образ жизни. Мода и спорт 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9be8 

30 
Современные формы связи и 

коммуникации: как они изменили мир 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9e54 

 

31 
Защита проектов, итоговое повторение по 

теме "Человек в политическом 

измерении" 

 

1 
 

1 

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6 

32 
Защита проектов, итоговое повторение по теме 

"Гражданин и государство" 
1 

  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca1ec 

 

33 
Защита проектов, итоговое повторение по теме 

"Человек в системе социальных отношений" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca3d6 

 

34 
Защита проектов, итоговое повторение по теме 

"Человек в современном изменющемся мире" 

 

1 

  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca552 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34 2 0 
 

https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a
https://m.edsoo.ru/f5ec96de
https://m.edsoo.ru/f5ec98b4
https://m.edsoo.ru/f5ec9a58
https://m.edsoo.ru/f5ec9be8
https://m.edsoo.ru/f5ec9e54
https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6
https://m.edsoo.ru/f5eca1ec
https://m.edsoo.ru/f5eca3d6
https://m.edsoo.ru/f5eca552
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Обществознание, 6 класс/ ,Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и другие Акционерное 

общество «Издательство 

«Просвещение» 

Обществознание. 7 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А. Ф. Никитин. Москва : Дрофа. 
Обществознание. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А. Ф. Никитин. Москва : 
Дрофа. 

Обществознание. 9 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А. Ф. Никитин. Москва : 

Дрофа. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Обществознание. Реализация ФГОС основного общего образования : методическое пособие для учителя / 

Е. К. Калуцкая, О. А. Французова. – М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2022. 

УМК по обществознанию 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

РЭШ ФИПИ 

Учи.ру 1С:Урок ЯКласс 

 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки "5", 

но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоятельно применять знания, 

нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка письменных работ не снижается за грамматические и дисграфические ошибки. Исключения 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

обществознания. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально 

для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 

грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у 

обучающихся. 
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2.1.5. ГЕОГРАФИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии составлена на основе требований к результатам освоения ООП ООО, 

представленных в ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в федеральной 

программе воспитания и подлежит непосредственному применению при реализации обязательной части 

образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии дает представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса, дает распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изучения с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

География формирует у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и 

хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических и социально-экономических 

процессов, о проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 
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Содержание географии на уровне основного общего образования является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на 

уровне среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, 

основой для последующей уровневой дифференциации. 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими 

народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций 

личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем повседневной жизни 

с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, формирование способности поиска 

и применения различных источников географической информации, в том числе ресурсов сети Интернет, для 

описания, характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, 

жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, необходимых 

для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в повседневной жизни 

на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьезной базы географических знаний. 

Освоение содержания географии на уровне основного общего образования происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в рамках учебного предмета "Окружающий мир". 

Содержание обучения соответствует содержанию обучения по ФООП ООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в первом 

полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного состава обучающихся по 

выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и систематизацию всего курса в целом. 

 

Коррекционно-развивающая направленность обучения. 

В учебном процессе учитываются особенности речевого и психического развития обучающихся, на 

каждом уроке используются задания, обеспечивающие максимально эффективное восприятие текстовой 

информации и иного учебного материала. 

Большое внимание отводится практическим работам. Это дает возможность формировать у 

обучающихся специальные предметные умения. Часть практических работ проводятся как обучающие, то 

есть направлены на формирование первоначальных умений и не требующие оценивания. Практические 

работы служат не только средством закрепления умений и навыков, но также позволяют контролировать 

качество их сформированности. 

Практические работы способствуют формированию географических умений в ходе их выполнения. 

Учитель имеет право выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых 

результатов. 

Адаптация программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи заключается в следующем: 

использование специальных методических приемов при работе с текстами (комментирование, 
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схематизация, адаптированное структурирование и другие); 

индивидуализация обучения (помощь обучающимся, использование индивидуализированных 

раздаточных материалов и другое); 

специальный отбор материала для урока и домашних заданий (уменьшение объема аналогичных 

заданий и подбор разноплановых заданий). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета "География" на уровне основного общего 

образования соответствуют ФООП ООО. 

Предметные результаты предусматривают учет специфики речевого развития и предусматривают 

наличие структурирующей помощи при работе с текстами, в частности, использование заданных планов при 

пересказах и составлении собственных текстов, алгоритмов анализа материала учебника и других 

дополнительных материалов, поэтапную отработку географической терминологии, предварительного 

анализа, коллективную работу при создании презентаций, рефератов, особенно на начальных этапах 

обучения на уровне основной школы. 

 

Оценивание результатов освоения программы. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся по 

адаптированной образовательной программе по географии. При оценивании устных ответов принимается во 

внимание: 

правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привести необходимые примеры; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий оценке "5", но допускает 

неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, не способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи 

учителя. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не 

делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 
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2) или не более четырех недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

"5" - правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

"4" - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

"3" - погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в оформлении; 

"2" - серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

149.6.4. Оценка тестовых работ. 

77 - 100% - правильных ответов оценка "5" 

52 - 76% - правильных ответов оценка "4" 

27 - 51% - правильных ответов оценка "3" 

О - 26% - правильных ответов оценка "2" 
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2.1.6. ОСНОВЫ БЕЗОПАСТНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы воспитания, Концепции 

преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и предусматривает 

непосредственное применение при реализации АООП ООО. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного взаимодействия 

человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения обучающимися знаний и 

формирования у них умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 

Программа ОБЖ обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 

изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 

последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений и навыков. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего 

образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

модуль N 1 "Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе"; 

модуль N 2 "Безопасность в быту"; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=EXP&n=333770&date=30.04.2023
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модуль N 3 "Безопасность на транспорте"; 

модуль N 4 "Безопасность в общественных местах"; 

модуль N 5 "Безопасность в природной среде"; 

модуль N 6 "Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний"; 

модуль N 7 "Безопасность в социуме"; 

модуль N 8 "Безопасность в информационном пространстве"; 

модуль N 9 "Основы противодействия экстремизму и терроризму"; 

модуль N 10 "Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 

здоровья населения". 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного 

общего образования Программа ОБЖ предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы 

изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности: "предвидеть 

опасность -> по возможности ее избегать -> при необходимости действовать". 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и другие. 

Программой ОБЖ предусматривается использование практикоориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным, 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога и 

практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения климата, 

негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие условия 

жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого 

человека, но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остается сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, воспитание 

личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для обеспечения 

безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации, Национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 

года, государственная программа Российской Федерации "Развитие образования". 

ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты во 

всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых знаний, 

выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что 

позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 
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жизнедеятельности. 

В настоящее время с учетом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ входит в предметную 

область "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности", является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, 

позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого 

волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 

Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования является формирование у обучающихся 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 

средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических 

линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может 

быть скорректировано и конкретизировано с учетом региональных (географических, социальных, этнических 

и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

 

Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты соответствуют личностным результатам, 

предусмотренным ФООП ООО 

 

Коррекционно-развивающая направленность обучения. 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого, познавательного и 

личностного развития нуждаются в адаптации программы курса "Основы безопасности жизнедеятельности". 

Освоение учебного материала ведется с учетом необходимости усиления практической направленности 

изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на внутренние связи в 

содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; необходимости и 

достаточности в определении объема изучаемого материала; введения в содержание учебных программ 

коррекционных заданий, предусматривающих активизацию познавательной деятельности. При этом 

необходимо учитывать риски, существующие не только в реальности, но и в виртуальном пространстве. 

Поэтому необходимо обсуждать с обучающимися правила общения в этих условиях, способы и характер 

безопасного общения. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 
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Основным типом урока является комбинированный. 

Коррекционная направленность учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

достигается за счет: 

развития речемыслительной деятельности обучающихся в процессе установления причинно-

следственных связей между фактами, поступками и их последствиями, овладения умениями сопоставлять, 

классифицировать, анализировать, делать выводы, прогнозировать развитие ситуации; 

привлечения междисциплинарных связей с курсами физики, химии, литературы, обществознания, 

биологии, физической культуры; 

формирования, расширения и координации предметных, пространственных и временных представлений 

на материале курса; 

специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение существенных признаков 

изучаемых фактов и установление их взаимосвязи), 

формирования познавательной деятельности в ходе выполнения практических заданий: умения 

выделять и осознавать учебную задачу, строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, 

подбирать адекватные средства деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку действий; 

дополнительного инструктирования в ходе учебной деятельности; 

стимулирования учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к активному труду, 

эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и презентации текстового 

материала, обеспечивающих реализацию метода "обходных путей", коррекционного воздействия на речевую 

деятельность, повышение контроля за устной и письменной речью; 

моделирования различных коммуникативных ситуаций, требующих применения знаний о безопасности 

жизнедеятельности; формирование умений полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и других умений. 

 

Оценивание результатов освоения программы 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные 

письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного 

года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально-тематический контроль 

знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме 

обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений применять их 

при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс-опросы, 

самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, 

самостоятельность ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему вида речевой 

деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости возможно увеличение времени 

на подготовку ответа. 
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Нормы оценок за устный ответ 

Оценка "5" ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "4" ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку "5", но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух - трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки "3". 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям обучающихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом дается краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, 

предложение оценки. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов 

сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и другое). 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка "5" ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка "4" ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее двух третьих всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех - пяти 

недочетов. 

Оценка "2" ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее двух третьих всей работы. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

обучающимся оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в работе. Исключения 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках физики. 

Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления 

при условии повторной записи корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально 

для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, 

грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки 

приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в 

начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у 

обучающегося. 

Оценка практических работ. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка "4" ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два - три недочета, не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка "3" ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка "2" ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и соответствует требованиям, предъявляемым в АООП ООО. 

ПКР обеспечивает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР, направленности 

личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно-коррекционного 

процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР, включающего психолого-

педагогическое обследование (на начало обучения в 5 классе - стартовая диагностика) и мониторинг 

динамики их развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

педагогического консилиума образовательной организации), направленных, в том числе на оказание 

специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи обучающимся в 

коррекции недостатков и развитии полноценной устной и письменной речи, а также в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования; 

успешное освоение АООП ООО (вариант 5.2), достижение обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных потребностей. 

ПКР содержит: 
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план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР, освоение ими АООП ООО (вариант 

5.2); 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых образовательных 

потребностей), методы их обучения и воспитания, специальные учебные пособия и дидактические 

материалы, специализированные компьютерные программы, технические средства обучения, используемые 

ассистивные технологии, особенности проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ГЖР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных потребностей, 

характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации обучающихся с ТНР, региональной 

специфики и особенностей образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного психолого-

педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательно-коррекционного 

процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР в 

освоении АООП ООО. 

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающимися, в том числе 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень включенности специалистов в 

программу коррекционной работы устанавливается образовательной организацией самостоятельно. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на 

основании заключения ППк и ПМПК. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в образовательно-

коррекционном процессе на основе взаимодействия участников образовательных отношений. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает следующие 

разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 
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2.1.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа МАОУ СОШ №41 г. Томска по учебному предмету 

«Иностранный (английский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – 

программа по иностранному (английскому) языку, иностранный (английский) язык) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

иностранному (английскому) языку, тематическое планирование. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

ФГОС ООО, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития,      воспитания     и     социализации     обучающихся,      представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью оказания методической   помощи   

учителю   в   создании   рабочей   программы по учебному предмету, даёт представление о целях 

образования, развития и воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами 

учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания программы по 

иностранному (английскому) языку. Программа по иностранному (английскому) языку устанавливает 

распределение обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность их 
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изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) языка, межпредметных связей 

иностранного (английского) языка с содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного 

общего образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по иностранному 

(английскому) языку для основного общего образования предусмотрено развитие речевых умений и 

языковых   навыков,   представленных    в    федеральной    рабочей    программе по иностранному 

(английскому) языку начального общего образования, что обеспечивает преемственность между уровнями 

общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на формирование коммуникативной культуры 

обучающихся, осознание роли иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и определяются новые 

требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и конструкции 

повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом 

содержании речи. 

Возрастание    значимости    владения    иностранными    языками    приводит к переосмыслению целей и 

содержания обучения иностранному (английскому) языку. Цели иноязычного образования формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, метапредметных и 

предметных результатах обучения. Иностранные языки являются средством общения и самореализации и 

социальной адаптации, развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, развития национального самосознания. 

Целью иноязычного образования является формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 

единстве таких её составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,       

орфографическими,       лексическими,       грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран (страны) 

изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование умения 

представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; компенсаторная компетенция – развитие 

умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами иностранного (английского) языка 

формируются компетенции: образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция личностного 

самосовершенствования. 

Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку признаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный, что предполагает 

возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования новых педагогических 

технологий (дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и другие) и использования 

современных средств обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, – 510 часов: в 5 

классе – 102 час (3 часа в неделю), 
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в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе –102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Требования к предметным результатам для основного общего образования констатируют необходимость к 

окончанию 9 класса владения умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах 

(устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) на допороговом 

уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком), 

что позволит выпускникам 9 классов использовать иностранный (английский) язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего самообразования. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Внешность и характер человека 

(литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и 

домашние животные. Погода. Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по 

телефону), поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, сформированных на уровне 

начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения с 



339 
 

использованием ключевых слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на уровне начального 

общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с использованием и без 

использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для   аудирования:   диалог   (беседа),   высказывания   собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования умений читать про себя и понимать 

учебные и несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, 

с   различной    глубиной    проникновения    в   их   содержание   в   зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и 

главные факты (события) в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном тексте и 

понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст 

(таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне начального общего 

образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и   формуляров: сообщение   о себе   основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного   сообщения   личного   характера   в   соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам 
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чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи научно- популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков   в 

конце   предложения,   запятой   при   перечислении и обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), 

-ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий 

при помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке. 

Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени. Наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране (странах) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», 

«В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках отобранного тематического   содержания   (некоторые   национальные   праздники,    

традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями, 

выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы 
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на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию 

и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого    языка    

(основные    национальные    праздники,    традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 

6 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер 

человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила 

поведения в школе. Переписка с иностранными сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: писатели, поэты, учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов 

и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 
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описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального     общения     

в     рамках     тематического     содержания     речи с использованием ключевых слов, плана, вопросов, 

таблиц и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 

Аудирование 

При   непосредственном    общении:    понимание   на   слух    речи    учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему 

и главные факты (события) в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей,   содержащие   отдельные незнакомые   слова, с   различной    глубиной    проникновения    в   их   

содержание   в   зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему (основную 

мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 
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интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, сказка, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение      информационного      характера,      

сообщение      личного характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст 

(таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

заполнение анкет   и   формуляров: сообщение   о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного   сообщения   личного   характера   в   соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, иллюстраций. Объём 

письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение   на   слух,   без   фонематических   ошибок,    ведущих    к   сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное   использование   знаков   препинания:   точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических 

единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); образование имён 

прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), 

-ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past 

Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные (somebody, anybody; something, 

anything и другие) every и производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 
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Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе 

«Дома», 

«В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами, традициями проведения 

основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию 

и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко   представлять   некоторые    культурные    явления    родной    страны и страны (стран) изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании), наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 

школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, 
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запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального     общения     в     

рамках     тематического     содержания     речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого 

языка. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального     общения     

в     рамках     тематического     содержания     речи с использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном    общении:    понимание    на   слух    речи    учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова,   с разной   глубиной   проникновения   в 

их   содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение   определять   основную    

тему   (идею)    и    главные    факты    (события) в    воспринимаемом    на    слух    тексте,     игнорировать     

незнакомые    слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для   аудирования:   диалог   (беседа),   высказывания   собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 
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Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять тему (основную 

мысль), главные факты (события), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

последовательность главных фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, представленной в 

тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей, составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет   и   формуляров: сообщение   о себе основных сведений в соответствии с нормами, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного   сообщения   личного   характера   в   соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы. Объём 

письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи 

Различение   на   слух,   без   фонематических   ошибок,    ведущих    к    сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз 
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с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное   использование   знаков   препинания:   точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических   единиц,   

изученных   ранее)   и   1000   лексических   единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и при помощи суффиксов: -

ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), 

-ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-

/im- (informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование  сложных прилагательных путём соединения  основы 

прилагательного с  основой  существительногос добавлением суффикса 

-ed (blue-eyed). 
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Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные 

предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В 

городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики в рамках отобранного тематического содержания    (основные    национальные    праздники,    

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении 

образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно     оформлять     электронное     сообщение     личного     характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 
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кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого    языка    

(основные    национальные    праздники,    традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка (учёных, 

писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной,    догадки,    при    

непосредственном    общении    догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение   

школьной   библиотеки   (ресурсного   центра).   Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 



353 
 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды диалогов 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального     общения     в     

рамках     тематического     содержания     речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 
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составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального     общения     

в     рамках     тематического     содержания     речи с использованием вопросов, ключевых слов, планов и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или просьбу повторить для уточнения 

отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с  разной глубиной

 проникновения  в  их  содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

 определять  основную  тему (идею) и главные   факты  (события) в

 воспринимаемом   на слух   тексте,  отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые 

слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для   аудирования:   диалог   (беседа),   высказывания   собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с   различной    глубиной    проникновения    в   их   

содержание   в   зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную 

мысль), выделять главные факты (события) (опуская 
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второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно- следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты    для    чтения:    интервью,    диалог    (беседа),    рассказ,    отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание электронного

 сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объём письма – до 

110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста. Объём письменного высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение   на   слух,   без   фонематических   ошибок,    ведущих    к   сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. 
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Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное   использование   знаков   препинания:   точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок 

мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the 

other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические   единицы,   

изученные    ранее)    и    1250     лексических    единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence), -ity 

(activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); образование имен

 прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); конверсия: 

образование имени существительного от неопределённой формы глагола (to walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); образование имени 

существительного от прилагательного (rich – the rich); Многозначные лексические единицы.

 Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 
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Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание   и   употребление   в   устной   и   письменной   речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/ crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные   и   отрицательные),   вопросительные и побудительные 

предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в рамках сложного 

предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. Конструкции, содержащие 

глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, be/get used to doing 

something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to do 

smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление        межличностного        и        межкультурного        общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной   тематической   фоновой   

лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учётом. 
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Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление       межличностного        и        межкультурного        общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции),   образцов 

поэзии   и   прозы,   доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные явления, события, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки, использование 

при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. Внешность и характер 

человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и 

их решение. Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос), диалог- обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать 

благодарность, вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать собеседника к совместной 
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деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, высказывать своё согласие 

(несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального     общения     в     

рамках     тематического     содержания     речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) 

иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога, до 6 

реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); рассуждение; 

выражение и краткое   аргументирование   своего мнения   по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального     общения     

в     рамках     тематического     содержания     речи с использованием вопросов, ключевых слов, плана и 

(или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание  на слух  речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 
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использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с  разной глубиной

 проникновения  в  их  содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение

 определять  основную  тему (идею) и главные   факты   (события) в

 воспринимаемом   на слух   тексте,  отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые 

слова,несущественные для  понимания  основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для   аудирования:   диалог   (беседа),   высказывания   собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 – 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с   различной    глубиной    проникновения    в   их   

содержание   в   зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему (основную 

мысль), выделять главные факты (события) (опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста 

по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, событий, 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные   

части),   игнорировать   незнакомые   слова,   несущественные для понимания основного содержания, 

понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной форме 
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(неявной) форме, оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения 

полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно- следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путём добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты    для    чтения:    диалог    (беседа),    интервью,    рассказ,    отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 – допороговому 

уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; написание электронного

 сообщения личного характера в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объём письма – до 

120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста (объём письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение   на   слух,   без   фонематических   ошибок,    ведущих    к   сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз 
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с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в прослушанных текстах или 

услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное   использование   знаков   препинания:   точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении и обращении, при вводных словах, обозначающих порядок 

мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the 

other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических единиц, 

изученных   ранее)   и   1350   лексических   единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имён прилагательных с 

помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; словосложение: 

образование  сложных существительных путём соединения  основы 

числительного с  основой  существительного  с добавлением суффикса 

-ed (eight-legged); 
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образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность лексических единиц. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и 

синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление        межличностного        и        межкультурного        общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной   тематической   фоновой   

лексики в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, 

обычаи, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого 

языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 
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людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. 

Осуществление        межличностного        и        межкультурного        общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно     оформлять     электронное     сообщение     личного     характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) изучаемого    языка    

(основные    национальные    праздники,    традиции в проведении досуга и питании, 

достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) изучаемого языка 

(учёных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при говорении 

и письме – перифраза (толкования), синонимических    средств,    описание     предмета     вместо     его     

названия, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и   расширение   опыта   

деятельности   на   её   основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

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

законных интересов других людей; 

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

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность    к    разнообразной     совместной     деятельности,     стремление к взаимопониманию   и   

взаимопомощи,   активное   участие   в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание   российской    гражданской    идентичности    в    поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к   познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

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

эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

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

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

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

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

состоянием; 

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

человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, организации, населенного 

пункта, родного края) технологической и социальной 
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направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

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

изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

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

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

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

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

и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; 

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

навыками исследовательской деятельности, установка 

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

индивидуального и коллективного благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

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

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение 



369 
 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

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

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

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

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

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать

 существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; проводить выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,    умозаключений    по    аналогии,     формулировать     гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

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

зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

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

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

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

общения; 

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

 невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание общения; 

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

позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов. 

 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

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

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

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

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

всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

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

координировать свои действия с другими членами команды; 

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

участниками взаимодействия; 

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

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

задачи   с   учётом   имеющихся   ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом   получения новых знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать оценку ситуации и 

предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

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

опыту, находить позитивное в произошедшей ситуации; 

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

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; 

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

регулировать способ выражения эмоций. 

принимать себя и других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое же право 

другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 фраз), кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для 

аудирования – до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, заполнять анкеты и   формуляры,   

сообщая   о себе   основные   сведения,   в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый 

в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным   ударением   и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 
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владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 

навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в  конце

 предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф,  пунктуационно

 правильно оформлять  электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических 

единиц (включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные     с     

использованием     аффиксации:     имена     существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена 

прилагательные с суффиксами 

-ful, -ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, имена существительные и наречия с 

отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple 

Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present Perfect 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму 

только множественного числа; 

имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую 

фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке 

(в анкете, формуляре); 
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обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке 

с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к действию, 

диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания     речи     в     стандартных    ситуациях     

неофициального    общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 фраз); кратко излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов), читать про 

себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию, определять тему 

текста по заголовку; 
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письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, с указанием личной информации, писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения –   до 70   слов),   создавать   небольшое   письменное   высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, картинок (объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом 

до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 

навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в  конце

 предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф,  пунктуационно

 правильно оформлять  электронное 

сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических 

единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффикса -ing, имена прилагательные с 

помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения 

целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 
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предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past 

Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, 

anything, etc.), every и производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 8– 9 фраз), 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования 

– до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме 

(объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка 

(объём сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием 

образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими   навыками:   различать   различать   на   слух, без ошибок, ведущих 

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

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

на служебных словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 
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чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 

навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment, имена 

прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью 

отрицательных префиксов in-/im-, сложные имена   прилагательные   путем   соединения   основы   

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, многозначные 

слова, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; предложения с конструкцией to be 

going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; конструкцию used to + инфинитив 

глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания; 
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понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании     языковую     

догадку,      в      том      числе      контекстуальную, при непосредственном общении – переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 7 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение)) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать    основное     содержание      прочитанного     (прослушанного)      

текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 9–10 фраз), излагать результаты 

выполненной проектной работы (объём – 9–10 фраз); 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), прогнозировать содержание звучащего текста по 

началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание

  в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не сплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять последовательность главных 

фактов (событий) в тексте; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) 

изучаемого языка (объём сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного

 (прослушанного)  текста (объём 

высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным   ударением   и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом 

до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с 

соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена 

прилагательные с помощью префикса inter-; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с помощью 

конверсии (имя существительное от неопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от имени 

существительного (a present – to present), имя существительное от прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, синонимы, 

антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений английского языка, 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); все типы вопросительных предложений в Past Perfect 

Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в 

косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; конструкции, содержащие глаголы-

связки to be/to look/to feel/to seem; конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop doing smth и to stop to 

do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; неличные формы глагола 

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); наречия too 

– enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны (стран) изучаемого языка и освоив основные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 
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кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) изучаемого языка (культурные 

явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение 

объекта, сообщить возможный маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании     языковую,     

в     том      числе      контекстуальную,      догадку, при непосредственном общении – переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использовать лексико- грамматические средства с их учётом; 

8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог- расспрос),   диалог-обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и 

(или) зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране 

(странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика, 

повествование (сообщение), рассуждение) с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в 

рамках тематического содержания речи 
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(объём монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), излагать 

результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время 

звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания (объём текста (текстов) 

для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

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

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, писать электронное сообщение личного 

характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 

120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объём – 100–120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным   ударением   и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом 

до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание содержания текста, читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть пунктуационными 

навыками: использовать точку, вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении и обращении, апостроф, 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной 
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и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные 

с помощью суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im-, 

сложное прилагательное путём соединения основы числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (eight-legged), сложное существительное путём соединения основ 

существительного с предлогом (mother- in-law), сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное путём соединения наречия 

с основой причастия II   (well-behaved),   глагол от прилагательного (cool – to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

интернациональные слова, наиболее частотные фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

4) понимать   особенности   структуры простых и   сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather…; предложения с конструкцией 

either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка, представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать 

помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения; 
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6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос, использовать 

при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо 

его названия, при чтении и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском 

языке с применением информационно-коммуникативных технологий, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 

их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Освоение программного содержания по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В 

каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. В связи с этим 

грамматическое содержание относительно лексических тем носит рекомендательный характер и может изменяться педагогом в соответствии с рабочей 

программой, содержанием учебника и используемых учебных ресурсов. При этом общее содержание грамматической стороны речи на класс остается 

обязательным. 

В рамках программного содержания по иностранному (английскому) языку осуществляется постоянное и непрерывное продолжение работы над изученным 

ранее учебным материалом, его повторение и закрепление, расширение содержания речи новыми темами. 

На протяжении всего периода обучения иностранному (английскому) языку на уровне основного общего образования уделяется внимание формированию, 

развитию и совершенствованию социокультурных знаний и умений (знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического содержания в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»; знание 

и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания; знание 

социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников, с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с 

доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

В течение освоения курса по иностранному (английскому) языку формируются и развиваются следующие компенсаторные умения учащихся: использовать 

при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; использовать при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана; при говорении и письме использовать   перифраз   (толкование),    синонимических    средств,    описывать    предметы    вместо    его    названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики; переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать при формулировании 
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собственных высказываний ключевых слов, плана; игнорировать информацию, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

5 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 

Программное содержание 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (День рождения, Новый год) 

1.1 Моя семья. 10 Коммуникативные умения: Диалогическая речь: 

Мои друзья. Семейные диалог этикетного характера; диалог-расспрос: вести диалог 

праздники (День сообщать фактическую информацию, отвечая этикетного 

рождения, Новый год) на вопросы разных видов (по теме «Моя семья. характера: начинать, 

 Мои друзья»); запрашивать интересующую поддерживать и 

 информацию; диалог-побуждение к действию заканчивать разговор 

 (празднование дня рождения и др. праздников); (в том числе разговор 

 монологическая речь: описание внешности по телефону), 

 человека), в том числе характеристика (черты поздравлять 

 характера) реального человека; повествование с праздником и 

 (устное сообщение о своей семье); краткое вежливо реагировать 

 изложение результатов выполненной проектной на поздравление, 

 работы; выражать 

 аудирование: понимание на слух речи учителя и благодарность, 

 одноклассников и вербальная (невербальная) вежливо соглашаться 

 реакция на услышанное; понимание на слух на предложение 
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   несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи(с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации с использованием и без использования 

иллюстраций); 

чтение с пониманием основного содержания текста ; чтение 

с пониманием запрашиваемой информации; 

письмо: написание коротких поздравлений с 

праздниками (день рождения, Новый год и др.); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; правильное написание 

изученных слов; способы словообразования: образование 

имён прилагательных при помощи суффикса 

и отказываться от 

предложения 

собеседника; вести 

диалог-побуждение к 

действию: обращаться 

с просьбой, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) 

выполнить просьбу, 

приглашать собеседника 

к совместной 

деятельности, 

вежливо соглашаться (не 

соглашаться) 

на предложение 

собеседника; вести 

диалог-расспрос: 

сообщать фактическую 

информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

запрашивать 

интересующую 

информацию. 
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   -ful (wonderful), образование имен прилагательных 

(национальности) с помощью суффиксов: образование имён 

прилагательных, при помощи отрицательного префикса 

un (unhappy); 

повторение программного грамматического содержания: 

притяжательный падеж (‘s; s’); местоимение whose, 

притяжательные местоимения и прилагательные; личные 

местоимения (субъектные и объектные); употребление 

Present Simple Tense 

в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; повелительное наклонение. 

Социокультурные знания и умения: знание 

социокультурного портрета родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения 

основных национальных праздников (Новый год, праздник 

урожая и пр.), с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка; кратко представлять 

некоторые культурные явления родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка 

(традиции проведения праздников: День 

рождения, Новый год) 

Монологическая речь: 

создавать устные 

связные 

монологические 

высказываний 

с использованием основных 

коммуникативных типов 

речи: описание (предмета, 

внешности и одежды 

человека), в том числе 

характеристика (черты 

характера реального 

человека или литературного 

персонажа); повествование 

(сообщение); изложение 

(пересказ) основного 

содержания прочитанного 

текста; краткое изложение 

результатов 
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1.2. Обобщение и контроль 2  выполненной проектной 

работы. Аудирование: 

понимать на слух речь 

учителя и 

одноклассников и 

вербальная 

(невербальная) реакция 

на услышанное; 

понимать основное 

содержание 

услышанного, понимать 

запрашиваемую 

информацию 

с использованием 

и без использования 

иллюстраций. 

Чтение: 

читать с пониманием 

основного содержания 

текста: определять основную 

тему и главные факты 

(события) 

Итого по разделу 12  

Раздел 2. Внешность и характер человека (литературного персонажа) 

2.1 Внешность и характер 

человека/литературного персонажа 
6 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию(внешность и характер 

человека); 

монологическая речь: описание (предмета, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного 

персонажа); аудирование с пониманием основного 

содержания текста; 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 

чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание 

представленной в них информации; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: 

чтение вслух небольших адаптированных 
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   аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; правильное написание изученных слов; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

образование имён прилагательных при помощи 

суффикса -ful (wonderful); образование имен 

прилагательных 

(национальности) с помощью суффиксов: 

-ian/-an (Russian/American), -ish (British), 

-ese (Chinese); 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; 

повторение программного грамматического содержания: 

правильное употребление конструкции as…as; степени 

сравнения прилагательных 

в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые 

слова, несущественные 

для понимания основного 

содержания; читать 

несплошные тексты 

(таблицы) и понимание 

представленной 

в них информации; 

Письмо 

списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, 

предложения 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей; 

писать короткие 

поздравления 

с праздниками; 

заполнять анкеты и 

формуляры: 
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2.2 Обобщение и контроль 2  сообщать о себе 

основные сведения в 

соответствии 

с нормами, принятыми в 

стране 

(странах) изучаемого языка; 

писать электронное 

сообщение личного 

характера 

в соответствии с 

нормами 

неофициального общения, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Фонетическая сторона 

речи: различать на слух, 

без ошибок, ведущих к 

сбою 

в коммуникации, 

произносить слова с 

соблюдением 

правильного ударения и 

фразы с соблюдением 

их 

Итого по разделу 8  

Раздел 3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт) 

3.1 Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, спорт) 

5 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор 

(в том числе разговор по телефону); вежливо соглашаться 

на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; диалог- побуждение к действию: 

приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) 

на предложение собеседника; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию; 

монологическая речь: повествование (сообщение); краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы; 

аудирование при непосредственном общении: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и вербальная 

(невербальная) реакция на услышанное; аудирование 

с пониманием запрашиваемой информации, представленной в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух 

тексте; 

чтение с пониманием запрашиваемой 
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   информации; чтение с пониманием основного содержания 

текста; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объемом не 

более 60 слов). 

Языковые знания и навыки: 

различение на слух, без ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей; 

правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой 

при перечислении и обращении, апострофа; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (виды спорта, жанры кино и музыки, 

литературные жанры), с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

образование множественного числа 

существительных (в том числе исключения, 

ритмико- интонационных 

особенностей, в том числе с 

отсутствием фразового 

ударения на служебных 

словах, читать новые слова 

согласно основным 

правилам чтения; читать 

вслух небольшие 

адаптированные 

аутентичные тексты, 

построенные 

на изученном языковом 

материале. Графика, 

орфография и 

пунктуация: правильно 

писать изученные слова; 

правильно использовать 

знаки препинания: точка, 

вопросительный 

и восклицательный знак в 

конце 
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   в том числе имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа; повторение программного 

грамматического содержания: указательные местоимения 

(this-that, these-those) 

предложения, запятая при 

перечислении 

и обращении, апострофа; 

оформлять электронное 

сообщение личного 

характера 

в соответствии 

с нормами речевого 

этикета, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые 

клише), обслуживающие 

ситуации общения 

в рамках 

тематического 

содержания речи, 

3.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание 

4.1 Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, здоровое 

питание 

5 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); 

диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию; 

монологическая речь: повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста; аудирование при непосредственном общении: 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

аудирование 

с пониманием запрашиваемой информации, представленной 

в эксплицитной 

(явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте; 
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   чтение с пониманием запрашиваемой информации; чтение с 

пониманием основного содержания текста; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии 

с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости (виды 

спорта, привычки, болезни, симптомы проявления болезни, 

лечение); словообразование: образование наречий 

при помощи суффикса -ly (recently); наречия в 

положительной, сравнительной 

с соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона 

речи: распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные 

морфологические формы и 

синтаксические 

конструкции английского 

языка 
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   и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; словообразование: образование имён 

существительных при помощи суффиксов 

-er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), 

-sion/-tion (discussion/invitation); 

повторение программного грамматического содержания: 

употребление времен Present Simple Tense, Present Continuous 

Tense; предлоги 

времени in/ on/ at 

 

4.2 Обобщение 2  

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 

5.1 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 
4 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться 

на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-расспрос; диалог- побуждение к действию; 

монологическая речь: повествование (сообщение); изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного текста; краткое 

изложение результатов выполненной проектной работы; 

аудирование при непосредственном и 

опосредованном общении; аудирование 
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   с пониманием основного содержания текста и запрашиваемой 

информации; 

чтение с пониманием основного содержания текста, с 

пониманием запрашиваемой информации. 

Языковые знания и навыки: 

различение на слух, без ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения; правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения, запятой 

при перечислении и обращении, апострофа; 

распознавание и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (повторение 

программного содержания: название магазинов – baker’s, 

florist’s и др., 

виды упаковки продуктов питания 

a can/ a tin/ a loaf/ a bar/ a jar и др., предметы мужской и 

женской одежды и обуви) 
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   с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

повторение программного грамматического содержания: 

употребление оборота 

There is/There are; There was/There were; употребление в 

речи Past Simple Tense; употребление неопределенного 

артикля a/an, нулевой артикль 

 

5.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 6  

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными сверстниками 

6.1 Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы. 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

7 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор 

(в том числе разговор по телефону); диалог- расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию(по теме «Школьная жизнь»); 

монологическая речь: описание (классная комната), 

повествование (сообщение – 

«Школьная жизнь. Мой любимый предмет. Расписание»); 

краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы (школы 

в Великобритании и России); 
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   аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему и 

главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; заполнение 

анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений 

в соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка; написание электронного сообщения личного 

характера в соответствии с нормами неофициального 

общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера; 
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   распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи («Школьная жизнь»- 

предметы мебели и школьного интерьера, название 

учебных предметов, дней недели), с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

повторение программного грамматического содержания: 

повелительное наклонение, неопределенный артикль a/an; 

заглавные буквы (имена собственные, местоимение I, дни 

недели, месяцы, название стран); 

социокультурные знания и умения; знание и 

использование социокультурных 

элементов речевого поведенческого этикета в стране 

(странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях 

общения «В школе») 

 

6.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 9  

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 

7.1 Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха 
7 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор 
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   (в том числе разговор по телефону); 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой; 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию; 

монологическая речь: повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста; аудирование: при непосредственном общении: 

понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

аудирование 

с пониманием запрашиваемой информации; чтение с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; заполнение анкет и 

формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки: 

различение на слух, без ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых 

 



403  

 

   слов согласно основным правилам чтения; правильное 

написание изученных слов; распознавание и употребление в 

устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи 

(«Каникулы»), с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; словообразование: 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов 

-ful(wonderful), -ing(interesting), -ous(dangerous), 

-able(enjoyable); 

образование имён существительных при 

помощи суффиксов -sion/-tion 

(discussion/invitation); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense 

в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

повторение программного грамматического содержания: 

модальный глагол can, Future Simple Tense и конструкции 

to be going to 

 

7.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 9  
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Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Погода  

8.1 Природа: дикие и домашние 

животные. Погода 
13 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор 

(в том числе разговор по телефону), вежливо соглашаться 

на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; диалог- побуждение к действию: 

приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) 

на предложение собеседника; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; запрашивать интересующую информацию; 

монологическая речь: описание (животного), повествование 

(сообщение); краткое изложение результатов выполненной 

проектной работы; аудирование с пониманием основного 

содержания текста, аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания текста; чтение с 

пониманием запрашиваемой информации, чтение 

несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной 

в них информации; 

списывание текста и выписывание 

из него слов, словосочетаний, предложений 
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   в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи(времена года, месяцы, названия животных 

и их частей тела), с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

словообразование: образование имён прилагательных при 

помощи суффикса 

-al (national); 

повторение программного грамматического содержания: 

степени сравнения прилагательных 

 

8.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 15  
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Раздел 9. Родной город (село). Транспорт  

9.1 Родной город (село). 

Транспорт 
6 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор 

(в том числе разговор по телефону), диалог- побуждение к 

действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) 

выполнить просьбу(направление движения до объекта); 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; запрашивать интересующую 

информацию; 

монологическая речь: повествование (сообщение); 

краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы; аудирование с пониманием основного 

содержания текста, аудирование с пониманием 

запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания текста ; чтение 

с пониманием запрашиваемой информации, чтение 

несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной 

в них информации. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных 

на изученном языковом материале, 
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   с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (общественные места в городе, виды 

транспорта, разнообразие ландшафта), с соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; повторение программного 

грамматического содержания: определенный артикль the, 

предлоги места; предлоги by/on 

(by coach/by train/by car/ by plane/on foot). 

Социокультурные знания и умения: 

Знание и использование социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета 

в стране (странах) изучаемого языка в рамках 
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   тематического содержания (в ситуациях 

общения «На улице») 

 

9.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 8  

Раздел 10. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи) 

10.1 Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое положение, 

столицы, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

15 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); 

диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию; 

монологическая речь: повествование 

(сообщение); краткое изложение результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания текста, 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания текста ; чтение 

с пониманием запрашиваемой информации, чтение 

несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной 

в них информации; 
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   заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных 

аутентичных текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста; правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при 

перечислении и обращении, апострофа; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (празднование Дня 

рождения/Нового года: to light bonefires, to set off fireworks, 

to have street parades, 

to dress up, to exchange gifts, to cook special food, to decorate the 

house, to have a family dinner), 

с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
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   распознавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи 

(«Родная страна и страны изучаемого языка»), с 

соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости. 

Социокультурные знания и умения: 

знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках 

отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции 

в проведении досуга и питании); 

знание социокультурного портрета родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка: знакомство с традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года и других праздников), с особенностями образа 

жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными 

достопримечательностями) 

 

10.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 17  
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Раздел 11. Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты 

 

11.1 Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: писатели, 

поэты 

3 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; запрашивать интересующую 

информацию; монологическая речь: повествование 

(сообщение); краткое изложение результатов выполненной 

проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания текста, 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания текста ; чтение 

с пониманием запрашиваемой информации, чтение 

несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной 

в них информации; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных 



412  

 

   на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста; правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного 

знаков в конце предложения, запятой 

при перечислении и обращении, апострофа; 

распознавание и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи 

(«Выдающиеся люди родной страны и стран изучаемого 

языка»), с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

имена существительные с причастиями настоящего 

и прошедшего времени. 

Социокультурные знания и умения: знание 

социокультурного портрета родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка: знакомство с особенностями 

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого 

языка 

(выдающимися людьми и другое), с доступными в языковом 

отношении образцами детской поэзии и прозы на английском 

языке; 
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   с особенностями образа жизни и культуры страны 

(стран) изучаемого языка (члены Британской 

королевской семьи) 

 

11.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102   
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6 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 

Программное содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники 

1.1 Взаимоотношения 13 Коммуникативные навыки: Диалогическая речь: 

в семье и с друзьями. диалог этикетного характера: начинать, вести диалог 

Семейные праздники поддерживать и заканчивать разговор, вежливо этикетного характера: 

 переспрашивать, поздравлять с праздником, начинать, 

 выражать пожелания и вежливо реагировать поддерживать и 

 на поздравление; диалог-расспрос: сообщать заканчивать разговор, 

 фактическую информацию, отвечая на вопросы вежливо 

 разных видов, запрашивать интересующую переспрашивать, 

 информацию, переходить с позиции поздравлять 

 спрашивающего на позицию отвечающего и с праздником, 

 наоборот; выражать пожелания 

 монологическая речь: создание устных связных и вежливо 

 монологических высказываний реагировать 

 с использованием основных коммуникативных на поздравление, 

 типов речи: выражать 

 описание (внешности и одежды человека), благодарность, 

 в том числе характеристика вежливо соглашаться 

 (черты характера реального человека – на предложение и 

 члена семьи, друга); отказываться 

 аудирование с пониманием запрашиваемой от предложения 

 информации; собеседника; 
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   чтение с пониманием запрашиваемой 

информации; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; заполнение 

анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих 

странах. 

Языковые знания и умения: 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения; 

правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой 

при перечислении и обращении; апострофа; распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания 

диалог-побуждение к 

действию: обращаться 

с просьбой, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать 

собеседника 

к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не 

соглашаться) 

на предложение собеседника, 

объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение 

к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать 
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   речи («Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные 

праздники»), с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование имён существительных при 

помощи суффикса 

-ing (reading); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present 

Continuous Tense; глаголы 

в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Continuous Tense; 

возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и 

их производные 

(somebody, anybody; something, anything и другие); 

различия в употреблении глаголов make/do; 

словообразование: образование имён прилагательных 

при помощи суффикса 

-ing (amazing); 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–

1000); 

повторение грамматического программного содержания: 

притяжательный падеж (Possessive case), притяжательные 

прилагательные 

интересующую 

информацию, переходить с 

позиции спрашивающего 

на позицию 

отвечающего и 

наоборот. 

Монологическая речь: 

создавать устные связные 

монологические 

высказывания 

с использованием основных 

коммуникативных типов 

речи: описание; 

повествование; изложение; 

краткое изложение 

результатов 

выполненной проектной 

работы. Аудирование: 

понимать на слух речь 

учителя 

и одноклассников и 

вербальная 
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1.2 Обобщение и контроль 2  (невербальная) 

реакция 

на услышанное; понимать 

на слух несложные 

адаптированные 

аутентичные 

аудиотексты, содержащие 

отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации. 

Чтение: 

читать про себя и 

понимать 

адаптированные 

Итого по разделу 15  

Раздел 2. Внешность и характер человека (литературного персонажа) 

2.1 Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
2 Коммуникативные навыки: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, запрашивать интересующую 

информацию (описать внешность и характер человека/ 

литературного персонажа), переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

создание устных связных монологических 

высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, 

внешности и одежды человека), 

в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации, 

предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте; чтение 

несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации; чтение с 

пониманием запрашиваемой информации; 
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   заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

создание небольшого письменного высказывания с 

опорой на образец, план, иллюстрацию (фото или 

изображение члена семьи/друга/литературного 

персонажа). 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения; 

правильное написание изученных слов; правильное 

использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой 

при перечислении и обращении; апострофа; распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (описание внешности/ 

характера); 

аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные 

незнакомые слова, 

с различной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации; читать и 

интерпретировать 

несплошные тексты 

(таблицы) и понимать 

представленную в них 

информацию. 

Письменная речь: 

списывать текст и 

выписывать из него слова, 
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   предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

повторение грамматического программного содержания: 

притяжательный падеж (Possessive case), притяжательные 

прилагательные, 

притяжательные местоимения 

словосочетания, предложения 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной задачей; 

заполнять анкеты и 

формуляры: сообщать о себе 

основных сведения 

в соответствии с 

нормами, 

принятыми 

в англоговорящих 

странах; писать 

электронное сообщение 

личного характера 

в соответствии с 

нормами 

неофициального общения, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Фонетическая сторона 

речи: различать на слух, 

без фонематических 

2.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, спорт) 

3.1 Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, театр, спорт) 

12 Коммуникативные навыки: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 

соглашаться 

на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; 

монологическая речь: повествование (сообщение); 

краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы; аудирование: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; чтение 

несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации; 
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   письмо: списывание текста и выписывание из него слов, 

словосочетаний, предложений 

в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в 

англоговорящих странах. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; правильное написание 

изученных слов; распознавание в письменном и звучащем 

тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов (название настольных игр, 

командных игр, видов спорта и др.), словосочетаний 

(лексические единицы по теме досуг с глаголами go/do), 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (досуг и хобби); глаголы в 

видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

словообразование: образование имён 

ошибок, ведущих к 

сбою 

в коммуникации, 

произносить слова с 

соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико- 

интонационных 

особенностей, в том числе 

отсутствия фразового 

ударения на служебных 

словах, чтение новых слов 

согласно основным 

правилам чтения; читать 

вслух небольшие 

адаптированные 

аутентичные тексты, 

построенные 

на изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения 

и соответствующей 

интонации, 
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   прилагательных при помощи суффиксов 

-al (typical), -ing (amazing), -less (useless), 

-ive (impressive); -ic (heroic); 

повторение: -ful (wonderful), -able (enjoyable); 

словообразование: образование имён прилагательных при 

помощи суффикса 

-ing (amazing); 

повторение грамматического программного содержания: 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Continuous Tense, Present 

Simple Tense; словообразование имен существительных с 

помощью суффиксов 

-er, -or, -ist, compound nouns(homework); глагольная 

конструкция like doing smth 

демонстрирующие 

понимание текста. 

Графика, орфография, 

пунктуация: правильно 

писать изученные слова; 

правильно использовать 

знаки препинания; 

пунктуационно 

правильно, 

в соответствии 

с нормами речевого 

этикета, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка, 

оформлять электронное 

сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать 

в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной 

3.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание 

4.1 Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание 

4 Коммуникативные навыки: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; диалог-побуждение к действию: 

приглашать 

собеседника к совместной деятельности; диалог- расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать 

своё отношение к обсуждаемым фактам 
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   и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; 

монологическая речь: повествование (сообщение); изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы; 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; чтение 

несплошных текстов (таблиц) 

(различные виды графиков- bar chart/pie chart и др.) и понимание 

представленной в них информации (food pyramid). 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

и письменной речи 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих 

ситуации общения в 

рамках тематического 

содержания речи, 

с соблюдением 

существующей в 

английском языке 

нормы лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона 

речи: распознавать 

в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные 

морфологические формы и 

синтаксические 
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   в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера; 

сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными с союзными словами who, which, that; 

слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, 

must/have to, may, should, need) 

конструкции английского 

языка 

4.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 6  

Раздел 5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 

5.1 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 
6 Коммуникативные навыки: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; диалог- побуждение к действию: 

обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не соглашаться), 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения (в магазине); 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; выписывание из текста слов, 

словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой 
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   коммуникативной задачей. 

Языковые знания и умения: 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (здоровый образ жизни, баланс труда и 

отдыха, здоровое питание и приготовление пищи (boil/ fry/ 

stir/ dice/ mix/ bake/ add/ melt/ peel/ pour); 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости 

(названия продуктов питания, упаковка продуктов, названия 

предметов одежды и обуви); 
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   слова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

повторение грамматического содержания: 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, some/any/a lot of 

 

5.2 Обобщение 2  

Итого по разделу 8  

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками 

6.1 Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, 

правила поведения 

в школе. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками 

3 Коммуникативные навыки: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи; 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; 
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   написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

сложноподчинённые предложения 
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   с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that; 

возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и 

их производные (somebody, anybody; something, anything 

и другие) every 

и производные (everybody, everything и другие) в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных 

предложениях 

 

6.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 5  

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам 

7.1 Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия 

по России и зарубежным странам 

5 Коммуникативные навыки: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: создание устных связных монологических 

высказываний 

с использованием основных коммуникативных типов речи: 

повествование (сообщение); изложение (пересказ) основного 

содержания 
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   прочитанного текста; краткое изложение результатов 

выполненной проектной работы; аудирование с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; написание электронного 

сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации 
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   общения в рамках тематического содержания речи (каникулы, 

отдых, путешествия), 

с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; синонимы, антонимы, 

интернациональные слова; 

повторение грамматического содержания: словообразование: 

аффиксация – образование имени прилагательного с помощью 

суффикса 

-y (rainy), употребление в письменной и устной речи видо-

временных форм глагола в Present Continuous Tense (для 

выражения запланированных действий в будущем), 

конструкции to be going to, Future Simple Tense 

 

7.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 7  

Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода 

8.1 Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода 
3 Коммуникативные навыки: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: описание (животного, 

погоды, типа климата); повествование 
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   (сообщение); 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; создание небольшого 

письменного 

высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; распознавание в 

звучащем и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания 

 

8.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 4  

Раздел 9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт 

9.1 Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного 

города (села). Транспорт 

17 Коммуникативные навыки: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; 

диалог-расспрос: запрашивать интересующую 
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   информацию (ориентация и поиск объектов в городе); 

монологическая речь: описание (описание родного города/ 

села); повествование (сообщение); изложение (пересказ) 

основного содержания прочитанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы; 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; создание 

небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи 
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   лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи(соблюдение правил безопасности 

на дороге и в городе(parking zone/ traffic lights/ pedestrian/ traffic 

sign/ yellow lines/ traffic warden/ zebra crossing), ориентация и 

поиск объектов 

в городе, описание квартиры/дома), 

с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; сложноподчинённые 

предложения 

с придаточными времени с союзами for, since; словообразование: 

образование наречий 

с помощью суффикса -ly; 

возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anybody; something, anything и 

другие) every и производные (everybody, everything и 

другие) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях; 

повторение грамматического содержания: предлоги 

места, модальные глаголы, употребление предлогов 

by/on/in с видами транспорта 

 

9.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 19  
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Раздел 10. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. 

Их географическое положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

 

10.1 Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

13 Коммуникативные навыки: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, 

поздравлять 

с праздником (национальные праздники России и стран 

изучаемого языка), выражать пожелания и вежливо 

реагировать 

на поздравление; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам 

и событиям, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: повествование (сообщение); изложение 

(пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы; 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 
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   чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой 

информации; 

создание небольшого письменного 

высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию (национальные праздники, 

достопримечательности и пр.); 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

все типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) 

в Present/Past Continuous Tense 

 

10.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 15  
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Раздел 11. Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные 

 

11.1 Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: писатели, 

поэты, учёные 

3 Коммуникативные навыки: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; монологическая речь: 

повествование (сообщение); изложение (пересказ) основного 

содержания прочитанного текста; краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы (выдающиеся 

люди родной страны и стран изучаемого языка); 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; создание небольшого 

письменного 

высказывания с опорой на образец, план, 

иллюстрацию (выдающиеся люди родной страны и 

стран изучаемого языка). 



436  

 

   Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных 

на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

сложноподчинённые предложения 

с придаточными определительными с союзными словами who, 

which, that; 

повторение грамматического содержания: 

употребление видо-временных форм 

в Past Simple Tense 

 

11.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 5  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102   
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7 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 

Программное содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому 

1.1 Взаимоотношения 

в семье и с друзьями. 

Семейные праздники. 

Обязанности по дому 

5 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

монологическая речь: повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания 

Диалогическая речь: вести 

диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение 

к действию, диалог- 

расспрос, 

комбинированный диалог, 

включающий различные 

виды диалогов. 

Монологическая речь: 

создавать устные связные 

монологические 

высказывания 

с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, 

внешности и одежды 
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   текста; 

создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца 

(поздравление с праздником). 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные праздники. Обязанности по дому), с 

соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; предложения со сложным 

дополнением (Complex Object); 

повторение грамматического содержания: 

человека), в том числе 

характеристика (черты 

характера реального 

человека или литературного 

персонажа); повествование 

(сообщение); изложение 

(пересказ) основного 

содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

краткое изложение 

результатов 

выполненной проектной 

работы. Аудирование: 

при непосредственном 

общении: понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников и вербально 

(невербально) реагировать 

на услышанное; 
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   предложения с relative pronouns 

(that/ which/ who/ whom/ whose) 

при опосредованном 

общении: понимать на 

слух несложные 

аутентичные тексты, 

содержащие отдельные 

незнакомые   слова, с 

разной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, 

с пониманием 

запрашиваемой 

информации. 

Чтение: 

читать про себя и понимать 

несложные аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей, содержащие 

отдельные незнакомые 

слова, 

1.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 7  

Раздел 2. Внешность и характер человека (литературного персонажа) 

2.1 Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
3 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: описание (внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное, 

без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
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   в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения; пунктуационно правильное, в соответствии 

с нормами речевого этикета, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (описание внешности и характера человека/ 

литературного персонажа), с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

словообразование: образование сложных прилагательных 

путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed); 

местоимения other/another, both, all, one; повторение 

лексико-грамматического 

с различной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, 

с пониманием нужной 

(запрашиваемой) 

информации, 

с полным пониманием 

содержания текста. 

Письмо: 

списывать текст, 

выписывать из текста слова, 

словосочетания, 

предложения 

в соответствии с 

решаемой 

коммуникативной 

задачей, составлять план 

прочитанного текста; 

заполнять 
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   содержания: словообразование: participle I, II; 

порядок прилагательных в предложении 

анкеты и формуляры: 

сообщать о себе основные 

сведения 

в соответствии с 

нормами, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

писать электронное 

сообщение личного 

характера 

в соответствии с 

нормами 

неофициального общения, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

создавать небольшое 

письменное 

высказывание 

с использованием 

образца, плана, 

таблицы. 

Фонетическая 

сторона речи: 

различать на слух и 

адекватно, 

2.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

3.1 Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

14 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: повествование 

(сообщение); изложение (пересказ) основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста; краткое изложение 

результатов 

выполненной проектной работы; аудирование с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания 

текста; 

списывание текста и выписывание из него слов, 
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   словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей, составление плана 

прочитанного текста; заполнение анкет и формуляров: 

сообщение о себе основных сведений в соответствии 

с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

создание небольшого письменного высказывания с 

использованием образца, плана, таблицы. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой 

при перечислении и обращении; апострофа; распознавание в 

устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания 

(as soon as, when, after, until, then); конструкция used to 

+ инфинитив глагола; словообразование: образование 

имён прилагательных при помощи суффиксов 

без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в 

коммуникации, 

произносить слова с 

соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико- 

интонационных 

особенностей, 

в том числе отсутствие 

фразового ударения 

на служебных словах, читать 

новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

читать вслух небольшие 

аутентичные тексты, 

построенные 

на изученном языковом 

материале, с соблюдением 

правил чтения и 

соответствующей 
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   -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); -ous (famous); -al 

(digital); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) 

характера; 

фразовый глагол to turn; 

глаголы в наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive); 

повторение грамматического содержания: видо-

временные формы глаголов 

в Present Simple Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect 

Tense 

интонацией, 

демонстрирующее 

понимание текста. 

Графика, орфография, 

пунктуация: правильно 

писать изученные слова; 

правильно использовать 

знаки препинания: точки, 

вопросительный и 

восклицательный знак в 

конце 

предложения, запятую при 

перечислении 

и обращении; 

апостроф; 

пунктуационно 

правильно, 

в соответствии 

с нормами речевого 

этикета, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка, 

оформлять электронное 

3.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 16  

Раздел 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание 

4.1 Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание 

5 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения 

собеседника; монологическая речь: повествование 

(сообщение); 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (запрашиваемой) 



444  

 

   информации, с полным пониманием содержания текста; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; создание 

небольшого письменного высказывания 

с использованием образца, плана, таблицы. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (здоровый образ жизни), с соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

образование имён существительных при помощи 

суффикса: -ness (darkness); фразовый глагол to fall; 

модальный глагол might; 

сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые 

клише), обслуживающие 

ситуации общения 

в рамках 

тематического 

содержания речи, с 

соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавать в устной речи и 

письменном тексте и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

различные средства 
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   повторение лексико-грамматического содержания: 

словообразование имен прилагательных с помощью суффиксов 

-ive, -ative, reflexive pronouns 

связи для обеспечения 

логичности и целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона 

речи: распознавать 

в письменном и звучащем 

тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

изученные 

морфологические формы и 

синтаксические 

конструкции английского 

языка 

4.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания 

5.1 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания 
5 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 

соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника (в магазине); диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам, запрашивать интересующую 

информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы; аудирование 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания 
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   текста; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; создание 

небольшого письменного высказывания 

с использованием образца; заполнение анкет. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух и адекватное, 

без фонематических ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения; пунктуационно правильное, в соответствии 

с нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформление электронного сообщения 

личного характера; распознавание и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи (покупки), 

с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 
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   словообразование: словосложение (low-fat); синонимы (match/ 

suit/ fit), антонимы; фразовый глагол to take; 

повторение лексико-грамматического 

содержания: порядок прилагательных в 

предложении 

 

5.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 7  

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в 

школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с зарубежными сверстниками 

6.1 Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы, любимый предмет, 

правила поведения 

в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

6 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы; аудирование 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания 
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   текста; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; пунктуационно 

правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера, распознавание 

и употребление 

в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи (школьная 

жизнь), с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

наречия, совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high; early); повторение лексико-

грамматического 
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   содержания: модальные глаголы, повелительное 

наклонение 

 

6.2 Обобщение 2  

Итого по разделу 8  

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России 

и зарубежным странам 

7.1 Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия 

по России и зарубежным странам 

8 Коммуникативные умения: 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; диалог этикетного характера: 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; 

монологическая речь: повествование (сообщение), 

краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы; аудирование с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 
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   создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (каникулы, путешествия), 

с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; распознавание в устной речи и 

письменном тексте и употребление в устной и письменной 

речи различных средств связи для обеспечения логичности 

и целостности высказывания; 

фразовый глагол to come; словообразование: 

образование имён прилагательных и наречий при 

помощи префиксов in-/im-/ il-/ ir-/ un-(informal, 

independently, impossible, illogical, irresponsible, 
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   unforgettable); 

повторение грамматического содержания: видо-

временные формы глаголов в Present Perfect Tense 

 

7.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 10  

Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода 

8.1 Природа: дикие и домашние 

животные. Климат, погода 
7 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: краткое изложение 

результатов выполненной проектной работы; аудирование 

с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 

создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы. 
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   Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой 

при перечислении и обращении; апострофа; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

фразовый глагол to make; словообразование: 

образование глаголов с помощью суффикса -en 

(darken, shorten) 

 

8.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 8  

Раздел 9. Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт 

9.1 Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного 

города (села). Транспорт 

7 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 

соглашаться 
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   на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: описание (местности); повествование 

(сообщение); изложение (пересказ) основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста; 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране 
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   (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание в 

устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; образование имён 

существительных 

при помощи префикса un (unreality) 

и при помощи суффикса: -ment (development); фразовый глагол 

to run; 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly 

(friendly), -ous (famous), -y (busy); наречия, совпадающие по 

форме 

с прилагательными (fast, high; early); предложения с 

конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения 

будущего действия; 

фразовый глагол to look; 

количественные числительные для обозначения больших 

чисел (до 1 000 000); 
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   повторение лексико-грамматического 

содержания: употребление предлогов by/on 

(транспорт); 

употребление в письменной и устной речи видо-временных 

форм глагола в Present Simple Tense, Present Continuous 

Tense, Present Perfect 

Tense 

 

9.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 9  

Раздел 10. Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет) 

10.1 Средства массовой 

информации (телевидение, 

журналы, Интернет) 

6 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: повествование 

(сообщение); 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 
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   списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей, составление плана 

прочитанного текста; создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

(СМИ), 

с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

образование имен прилагательных с помощью суффиксов -able, -

ible, -ent 

 

10.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 8  
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Раздел 11. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, население, 

официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи) 

 

11.1 Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое положение, 

столицы, население, 

официальные языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

7 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов; выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: повествование 

(сообщение); 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 

выписывание слов, словосочетаний, предложений 

из текста в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; создание 

небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы. 
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   Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание в 

устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; многозначные 

лексические единицы; 

интернациональные слова 

 

11.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 8  

Раздел 12. Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены 

12.1 Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены 

7 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять 

с праздником, выражать; диалог-побуждение к действию: 

вежливо соглашаться (не соглашаться) 

на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая 

на вопросы разных видов; выражать своё отношение 
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   к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; монологическая речь: 

описание (внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека); 

повествование (сообщение); изложение (пересказ) основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста 

аудирование с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации; 

чтение с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 

выписывание слов, словосочетаний, предложений 

из текста в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; создание 

небольшого письменного 

высказывания с использованием образца. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и 
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   соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание в 

устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания; предлоги, 

употребляемые с глаголами 

в страдательном залоге; 

фразовый глагол to give 

 

12.2 Обобщение 2  

Итого по разделу 9  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102   
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8 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 

Программное содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями 

1.1 Взаимоотношения 

в семье и с друзьями 

7 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

комбинированный диалог монологическая речь: 

повествование 

(сообщение); выражение и аргументирование своего 

мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

восприятие и понимание на слух несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

с разной глубиной проникновения в их содержание 

Диалогическая речь: вести 

диалог этикетного характера: 

начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, 

поздравлять 

с праздником, 

выражать пожелания и 

вежливо реагировать 

на поздравление, 

выражать 

благодарность, 

вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться 

от предложения 

собеседника; 
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   в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 

чтение несложных аутентичных текстов разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания; 

создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана; написание 

поздравительных открыток (поздравление, пожелание 

скорейшего 

выздоровления и др.); заполнение анкет и 

формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и 

диалог-побуждение к 

действию: обращаться 

с просьбой, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать 

собеседника 

к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не 

соглашаться) 

на предложение собеседника, 

объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение 

к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать 
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   соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой 

при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; 

on the one hand,on the other hand), апострофа; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

(взаимоотношения), с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

глаголы в видо-временных формах действительного залога 

в изъявительном наклонении (Present Simple Tense, Present 

Continuous Tense, Present Perfect Tense, Present Perfect 

Continuous Tense, Past Simple Tense); повторение 

грамматического содержания: выражение действий в 

будущем (Future Simple Tense, Present Continuous Tense, 

оборот 

to be going to); stative verbs 

интересующую 

информацию, переходить с 

позиции спрашивающего 

на позицию 

отвечающего и 

наоборот. 

Монологическая речь: 

создавать устные связные 

монологические 

высказывания 

с использованием основных 

коммуникативных типов 

речи: описание (предмета, 

местности, внешности и 

одежды человека), в том 

числе характеристика (черты 

характера реального 

человека или литературного 

персонажа); повествование 

(сообщение); 

выражение и 
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1.2 Обобщение и контроль 2  аргументирование своего 

мнения 

по отношению к 

услышанному 

(прочитанному); изложение 

(пересказ) основного 

содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составление рассказа 

по картинкам; 

изложение 

результатов 

выполненной 

проектной работы. 

Аудирование: 

при непосредственном 

общении: понимать 

на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально 

(невербально) реагировать 

на услышанное, 

переспрашивать 

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Внешность и характер человека (литературного персонажа) 

2.1 Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
7 Коммуникативные умения 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: описание (внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

аудирование: восприятие на слух несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации; 

чтение: понимание несложных аутентичных текстов 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной 
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   коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания; 

письмо: составление плана (тезисов) устного или 

письменного сообщения. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения; 

словообразование: образование имен 

прилагательных при помощи 

-ed и -ing (interested/interesting); фразовый 

глагол to get; 

правильное написание изученных слов; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (внешность и характер); 

или просить повторить 

для уточнения отдельных 

деталей; при 

опосредованном общении: 

понимать на слух 

несложные аутентичные 

тексты, содержащие 

отдельные неизученные 

языковые   явления, с 

разной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, 

с пониманием нужной 

(интересующей, 

запрашиваемой) 

информации. 

Чтение: 
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   образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

cинонимы, антонимы, интернациональные слова, 

сокращения и аббревиатуры; наречия too – enough. 

повторение лексико-грамматического содержания: 

словообразование: образование прилагательных с помощью 

суффиксов: -ful, -al, 

-ic, -ible, -ish, -less, -ly, -ous, -y, -ive, -able; наречия степени 

(adverbs of degree): very, really, pretty, quite, rather, a bit, a little; 

степени 

сравнения прилагательных и наречий 

читать про себя и понимать 

несложные аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей, содержащие 

отдельные неизученные 

языковые явления, 

с различной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, 

с пониманием нужной 

(интересующей, 

запрашиваемой) 

информации, 

с полным пониманием 

содержания. 

Письмо: 

составлять план (тезисы) 

устного или письменного 

2.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 9  

Раздел 3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

3.1 Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

5 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: повествование 

(сообщение); выражение и аргументирование 

своего мнения по отношению к услышанному 
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   (прочитанному); изложение (пересказ) основного содержания, 

прочитанного (прослушанного) текста; изложение результатов 

выполненной проектной работы; 

аудирование: восприятие на слух несложных аутентичных 

текстов с разной глубиной проникновения в содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации; 

чтение: понимание несложных аутентичных текстов 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; создание 

небольшого письменного высказывания 

с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного (прослушанного) текста. 

сообщения; заполнять анкеты и 

формуляры: сообщение о себе 

основных сведений 

в соответствии с 

нормами, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

писать электронное 

сообщение личного 

характера 

в соответствии с 

нормами 

неофициального общения, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

создавать небольшое 

письменное 

высказывание 

с использованием 

образца, плана, 

таблицы и (или) 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста. 
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   Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

пунктуационно правильно в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера; повторение грамматического 

материала: условные предложения реального 

характера (Conditionals 0,1), сложноподчиненные 

предложения (who, whose, what, where, why) 

Фонетическая сторона 

речи: различать на слух, 

без фонематических 

ошибок, ведущих 

к сбою 

в коммуникации, 

произносить слова с 

соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением их ритмико- 

интонационных 

особенностей, в том числе 

отсутствие фразового 

ударения на служебные 

слова, читать новые слова 

согласно основным 

правилам чтения; читать 

вслух небольшие 

аутентичные тексты, 

построенные 

на изученном языковом 

материале, 

с соблюдением правил 

3.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 6  

Раздел 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача 

4.1 Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Посещение врача 

8 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; 

монологическая речь: описание (самочувствие); 

повествование (сообщение); 



469  

 

   аудирование: восприятие на слух несложных 

аутентичных текстов с разной глубиной 

проникновения в содержание 

в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации; 

чтение: понимание несложных аутентичных текстов 

разных жанров и стилей, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, 

с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания; 

написание электронного сообщения личного характера 

в соответствии 

с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного 

чтения и 

соответствующей 

интонации, 

демонстрирующее 

понимание текста. 

Графика, орфография, 

пунктуация: правильно 

писать новые слова, 

правильно использовать 

знаки препинания: точки, 

вопросительный и 

восклицательный знак в конце 

предложения, запятую 

при перечислении и 

обращении, 

при вводных словах, 

обозначающих порядок 

мыслей и их связь 

(например, 

в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, 

finally; 

on the one hand, 
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   ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения; 

пунктуационно правильно в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера; фразовый глагол to take; 

использование и употребление различных средств связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.); многозначные лексические единицы; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные и побудительные предложения в косвенной 

речи 

в настоящем и прошедшем времени 

on the other hand), 

апострофа; 

пунктуационно 

правильно 

в соответствии 

с нормами речевого 

этикета, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка, 

оформлять электронное 

сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять 

в устной и письменной речи 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые 

клише), обслуживающие 

ситуации общения 

в рамках 

тематического 

содержания речи, 

4.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 10  

Раздел 5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги 

5.1 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карманные деньги 

6 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 

соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; диалог-побуждение к действию: 
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   обращаться с просьбой; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, запрашивать интересующую информацию, 

переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; монологическая 

речь: составление рассказа по картинкам; описание 

(предмета одежды: цвет, фасон и др.); 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 

чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

с соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости. 

Грамматическая сторона 

речи: распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные 

морфологические формы и 

синтаксические 

конструкции английского 

языка 
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   пунктуационно правильно в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера; распознавание и употребление 

в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания речи 

(покупки), 

с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; согласование подлежащего, 

выраженного собирательным существительным 

(family, police) со сказуемым; отрицательные 

местоимения no (и его 

производные nobody, nothing и другие), none; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка; 

повторение грамматического содержания: 

определенный и неопределенный артикль, слова, 

выражающие количество 

(much/ many/ a lot of/ few/ a few/ little/ a little) 

 

5.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 8  
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Раздел 6. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с зарубежными сверстниками 

 

6.1 Школа, школьная жизнь, 

школьная форма, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

8 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, 

вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: повествование 

(сообщение); выражение и аргументирование своего 

мнения по отношению к услышанному (прочитанному); 

аудирование: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной 



474  

 

   (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 

чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания; 

письмо: составление плана (тезисов) устного или 

письменного сообщения; заполнение анкет и формуляров: 

сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера 

в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка; создание 

небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) 

текста 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения; 
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   правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой 

при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other 

hand), апострофа; пунктуационно правильно в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

конверсия: образование имени существительного от 

неопределённой формы глагола (to walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – 

to present); образование имени существительного от 

прилагательного (rich – the rich); 

фразовый глагол to give 

 

6.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 10  

Раздел 7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам 

7.1 Виды отдыха 

в различное время года. 

Путешествия по России и 

зарубежным странам 

4 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

расспрос: сообщать 
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   фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; монологическая речь: 

описание (местности), повествование (сообщение); 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 

чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания; 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; правильное написание изученных слов; 
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   распознавание и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (отдых, путешествия), с 

соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

фразовый глагол to set; 

модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

повторение грамматического содержания: 

повелительное наклонение 

 

7.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 6  

Раздел 8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия 

8.1 Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Климат, погода. 

Стихийные бедствия 

11 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: повествование 

(сообщение); выражение и аргументирование 
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   своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); изложение (пересказ) основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; изложение результатов 

выполненной проектной работы; аудирование: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации; 

чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания. 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание и 

употребление в устной и письменной речи лексических единиц 
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   (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи (отдых, путешествия), с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

словообразование: образование имен существительных при 

помощи суффиксов: 

-ance/-ence (performance/residence), -ity (activity); 

-ship (friendship); 

конструкции be/get used to + инфинитив глагол, be/get used to 

doing something, 

be/get used to something; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget 

(разница в значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени); диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым 

фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию 

 

8.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 13  
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Раздел 9. Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт  

9.1 Условия проживания в 

городской/сельской 

местности. Транспорт 

4 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

побуждение 

к действию: обращаться с просьбой; монологическая речь: 

описание (местности); повествование (сообщение); выражение 

и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); составление рассказа по 

картинкам; 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 

чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания; 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и 
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   соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (городская/ сельская местность, транспорт), с 

соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

правильное использование знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок 

мыслей и их связь (например, в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other 

hand), апострофа; 

конструкция both … and …; конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; глаголы в видо-временных 

формах 

действительного залога в изъявительном наклонении (Past Perfect 

Tense, 

Present Perfect Continuous Tense, Future-in-

the-Past); 
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   модальные глаголы в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; 

все типы вопросительных предложений 

в Past Perfect Tense; согласование времен в рамках 

сложного предложения 

 

9.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 6  

Раздел 10. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет) 

10.1 Средства массовой 

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет) 

5 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: повествование 

(сообщение); выражение и аргументирование своего мнения 

по отношению к услышанному (прочитанному); изложение 

(пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; изложение результатов выполненной 

проектной работы; 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 
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   чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания. 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; правильное написание изученных слов; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения 

в рамках тематического содержания речи (СМИ), с 

соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций 

английского языка; 
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   конструкции, содержащие глаголы-связки 

to be/to look/to feel/to seem 

 

10.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 7  

Раздел 11. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи) 

11.1 Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, официальные 

языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

10 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять 

с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать 

на поздравление; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию; монологическая речь: описание 

(местности), повествование (сообщение); выражение и 

аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); изложение (пересказ) 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 
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   чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания; 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание 

текста; 

правильное написание изученных слов; 

распознавание и употребление в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (родная страна/ страны изучаемого языка), с 

соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; 
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   различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, 

however, finally, at last, etc.) 

 

11.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 11  

Раздел 12. Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены 

12.1 Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены 

5 Коммуникативные умения: 

диалог-побуждение к действию: приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) 

на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию; монологическая речь: 

описание (внешность) в том числе характеристика (черты 

характера человека); 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 

чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, 



487  

 

   запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания; 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и 

(или) прочитанного (прослушанного) текста. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения; 

правильное написание изученных слов; распознавание 

и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (выдающиеся люди), с 

соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

предложения со сложным дополнением (Complex 

Object) 

(I saw her cross/crossing the road.); 
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   все типы вопросительных предложений в Past Perfect 

Tense; согласование времен в рамках сложного 

предложения 

 

12.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102   
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9 КЛАСС 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 

Программное содержание 
Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение 

1.1 Взаимоотношения 

в семье и с друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

9 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям; диалог- обмен 

мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения 

собеседника; монологическая речь: повествование 

(сообщение); рассуждение; выражение и краткое 

аргументирование своего мнения 

по отношению к услышанному (прочитанному); аудирование: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи 

учителя и одноклассников и вербальная (невербальная) 

реакция на услышанное, использование переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей; при 

опосредованном 

общении: дальнейшее развитие восприятия и 

Диалогическая речь: вести 

комбинированный диалог, 

включающий различные 

виды диалогов (этикетный 

диалог, диалог- побуждение 

к действию, диалог- расспрос), 

диалог- обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: 

начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, поздравлять 

с праздником, 

выражать пожелания и 

вежливо 
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   понимания на слух несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации; 

чтение: развитие умения читать про себя и понимать 

несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с 

различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания текста. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения; 

реагировать 

на поздравление, 

выражать 

благодарность, 

вежливо соглашаться на 

предложение и 

отказываться 

от предложения 

собеседника; диалог- 

побуждение 

к действию: 

обращаться 

с просьбой, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) выполнить 

просьбу, приглашать 

собеседника 

к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не 

соглашаться) 

на предложение собеседника, 

объясняя причину своего 

решения; диалог- расспрос: 

сообщать 
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   пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера; распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (взаимоотношения, конфликты и их 

разрешение), с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I 

want to have my hair cut.); повторение лексико-

грамматического содержания: словообразование: образование 

существительных с помощью суффиксов: -ance, 

-ence, -cy, -ness, -ity; наречия too/ enough, 

инфинитив и -ing форма глагола 

фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своё 

отношение 

к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать 

интересующую 

информацию, переходить с 

позиции спрашивающего 

на позицию 

отвечающего и 

наоборот; диалог- обмен 

мнениями: 

выражать свою точку 

мнения и обосновывать её, 

высказывать своё согласие 

(несогласие) с точкой зрения 

собеседника, 

выражать сомнение, давать 

эмоциональную оценку 

обсуждаемым 

1.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 11  

Раздел 2. Внешность и характер человека (литературного персонажа) 

2.1 Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
3 Коммуникативные умения: 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение к 

обсуждаемым 
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   фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; диалог-обмен 

мнениями: выражать свою точку мнения и 

обосновывать её, высказывать своё согласие (несогласие) 

с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать 

эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, 

радость, огорчение и так далее; монологическая речь: 

описание (внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа);составление рассказа по картинкам; 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; чтение: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 

письмо: заполнение анкет и формуляров: сообщение о 

себе основных сведений 

в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка; составление плана (тезисов) устного или 

письменного сообщения. 

событиям: восхищение, 

удивление, радость, 

огорчение и так далее. 

Монологическая речь: 

создавать устные связные 

монологические 

высказывания 

с использованием основных 

коммуникативных типов 

речи: описание (предмета, 

местности, внешности и 

одежды человека), в том 

числе характеристика (черты 

характера реального 

человека или литературного 

персонажа); повествование 

(сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое 

аргументирование своего 

мнения 
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   Языковые знания и умения: 

выражение модального значения, чувства и эмоции; 

правильное написание изученных слов; 

распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; 

словообразование: образование сложных 

существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (eight-legged); образование 

сложных прилагательных путём 

соединения основы прилагательного с основой причастия 

настоящего времени (nice-looking); образование сложных 

прилагательных путём соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

образование сложных существительных путём соединения 

основ существительных 

с предлогом (father-in-law); 

синонимы, антонимы, интернациональные слова; 

фразовый глагол to come; 

порядок следования имён прилагательных (nice long 

blond hair) 

по отношению к 

услышанному 

(прочитанному); изложение 

(пересказ) основного 

содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с 

выражением своего 

отношения 

к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; 

составление рассказа по 

картинкам; изложение 

результатов 

выполненной проектной 

работы. Аудирование: 

при непосредственном 

общении: понимать 

на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально 

(невербально) реагировать 

на услышанное, 
использовать 
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2.2 Обобщение и контроль 2  переспрос или просьбу 

повторить для уточнения 

отдельных деталей; при 

опосредованном общении: 

понимать на слух 

несложные аутентичные 

тексты, содержащие 

отдельные неизученные 

языковые   явления, с 

разной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, 

с пониманием нужной 

(интересующей, 

запрашиваемой) 

информации. 

Чтение: 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка 

3.1 Досуг и увлечения (хобби) 

современного подростка 

(чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; 

компьютерные игры). 

Роль книги в жизни 

подростка 

12 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; диалог-побуждение к действию: 

приглашать собеседника 

к совместной деятельности, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

и наоборот; монологическая речь: повествование 

(сообщение); рассуждение; выражение и краткое 

аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; 
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   чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания текста; 

письмо: написание электронного сообщения личного характера 

в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

выражение модального значения, чувства и эмоции; 

различение на слух британского и американского 

вариантов произношения 

в прослушанных текстах или услышанных 

высказываниях; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

читать про себя и понимать 

несложные аутентичные 

тексты разных жанров и 

стилей, содержащие 

отдельные неизученные 

языковые явления, 

с различной глубиной 

проникновения в их 

содержание 

в зависимости от 

поставленной 

коммуникативной задачи: с 

пониманием основного 

содержания, 

с пониманием нужной 

(интересующей, 

запрашиваемой) 

информации, 

с полным пониманием 

содержания текста. 

Письмо: 

составлять план (тезисы) 

устного или письменного 
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   словообразование: образование глаголов 

с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; конструкции для 

выражения предпочтения 

I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …; фразовый 

глагол to run; 

предложения с конструкцией either … or, neither … 

nor; 

повторение грамматического содержания: 

степени сравнения прилагательных 

сообщения; заполнять анкеты 

и формуляры: сообщать о 

себе основные сведения 

в соответствии с 

нормами, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

писать электронное 

сообщение личного 

характера 

в соответствии с 

нормами 

неофициального общения, 

принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

создавать небольшое 

письменное 

высказывание 

с использованием 

образца, плана, 

таблицы и (или) 

прочитанного/ 

прослушанного текста; 

заполнять 

3.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 14  

Раздел 4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача 

4.1 Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Посещение врача 

8 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать; диалог-побуждение к действию: 

обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу; диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию; монологическая речь: 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего 
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   отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

изложение результатов выполненной проектной работы; 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; чтение: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; правильное написание 

изученных слов; 

распознавание в звучащем и письменном тексте и 

употребление в устной 

и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности 

высказывания; 

сокращения и аббревиатуры; 

таблицы с краткой 

фиксацией содержания 

прочитанного 

(прослушанного) 

текста; преобразовывать 

таблицы, схемы 

в текстовый вариант 

представления информации; 

письменно представлять 

результаты 

выполненной проектной 

работы. Фонетическая 

сторона речи: различать 

на слух, без 

фонематических ошибок, 

ведущих 

к сбою 

в коммуникации, 

произносить слова с 

соблюдением 

правильного ударения и фраз 

с соблюдением 
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   различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.); 

условные предложения нереального характера (Conditional 

II); 

конструкция I wish …; 

повторение грамматического содержания: модальные 

глаголы 

их ритмико- 

интонационных 

особенностей, в том 

числе 

отсутствия фразового 

ударения 

на служебных словах, читать 

новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

выражать модальное 

значение, чувства и эмоции; 

различать на слух 

британский и американский 

варианты произношения 

в прослушанных 

текстах или 

услышанных 

высказываниях; читать 

вслух небольшие тексты, 

построенные 

на изученном языковом 

материале, 

с соблюдением правил 

4.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 10  

Раздел 5. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

5.1 Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. 

Карманные деньги. 

Молодёжная мода 

2 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

побуждение 

к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу; диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, 

запрашивать интересующую информацию, переходить с 

позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; 

монологическая речь: описание (наряда), 

рассуждение; выражение и краткое 
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   аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; чтение: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 

письмо: написание электронного сообщения личного характера 

в соответствии с нормами неофициального общения, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка. 

Языковые знания и умения: 

выражение модального значения, чувства и эмоции; 

различение на слух британского и американского 

вариантов произношения 

в прослушанных текстах или услышанных 

высказываниях; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, 

чтения и 

соответствующей 

интонацией, 

демонстрировать 

понимание текста. 

Графика, орфография и 

пунктуация: правильно 

писать изученные слова; 

правильно использовать 

знаки препинания: точку, 

вопросительный и 

восклицательный знак в конце 

предложения, запятую 

при перечислении и 

обращении, 

при вводных словах, 

обозначающих порядок 

мыслей и их связь 

(например, 

в английском языке: 

firstly/first of all, secondly, 

finally; 

on the one hand, on the 

other hand), 
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   речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи (покупки), с 

соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости 

апострофа; 

пунктуационно 

правильно, 

в соответствии 

с нормами речевого 

этикета, принятыми в 

стране (странах) 

изучаемого языка, 

оформлять электронное 

сообщение личного 

характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать 

в письменном и 

звучащем тексте и 

употребление 

в устной и письменной речи 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, речевые 

клише), обслуживающие 

ситуации общения 

в рамках 

5.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 4  

Раздел 6. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: проблемы и 

их решение. Переписка с зарубежными сверстниками 

6.1 Школа, школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения 

в школе: проблемы и их 

решение. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками 

3 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

побуждение 

к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу; диалог-расспрос: 

сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов, выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию; монологическая речь: 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; изложение 

результатов выполненной 

проектной работы; 
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   аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; чтение: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; 

пунктуационно правильное, в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера; распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи (школьная жизнь), с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном 

тематического 

содержания речи, с 

соблюдением 

существующей 

в английском языке нормы 

лексической 

сочетаемости; 

распознавать 

в звучащем и 

письменном 

тексте и употреблять в 

устной и письменной речи 

различные средства связи для 

обеспечения логичности и 

целостности 

высказывания. 

Грамматическая сторона 

речи: распознавать и 

употреблять в устной и 

письменной речи 

изученные 

морфологические формы и 

синтаксические 
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   наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present Perfect Tense) 

конструкции английского 

языка 

6.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 5  

Раздел 7. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Транспорт 

7.1 Виды отдыха 

в различное время года. 

Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Транспорт 

10 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 

соглашаться 

на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, 

отвечая на вопросы разных видов, выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; диалог-

побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; монологическая речь: повествование 

(сообщение); рассуждение; выражение и 
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   краткое аргументирование своего мнения 

по отношению к услышанному (прочитанному); аудирование: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации; чтение: с 

пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания текста; письмо: 

заполнение таблицы с краткой фиксацией 

содержания прочитанного (прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант 

представления информации; письменное 

представление результатов выполненной проектной 

работы. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации 
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   общения в рамках тематического содержания речи (отдых, 

путешествия), с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

глаголы в наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/ Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive); многозначность лексических единиц; 

словообразование: образование имен прилагательных с 

помощью суффиксов 

-able/-ible; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; 

словообразование: образование имен существительных с 

помощью отрицательных 

префиксов in-/im- 

 

7.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 12  

Раздел 8. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Стихийные бедствия 

8.1 Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Стихийные 

бедствия 

9 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 

соглашаться 

на предложение и отказываться от предложения 
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   собеседника; диалог-расспрос: сообщать фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать 

своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; диалог-

побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо 

соглашаться 

(не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; монологическая речь: 

повествование (сообщение); рассуждение; выражение и 

краткое аргументирование своего мнения 

по отношению к услышанному (прочитанному); аудирование: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации; чтение: с 

пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации, с полным 

пониманием содержания текста; письмо: 

заполнение таблицы с краткой фиксацией 

содержания прочитанного 
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   (прослушанного) текста; преобразование таблицы, 

схемы в текстовый вариант представления 

информации; письменное представление результатов 

выполненной проектной работы. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с 

соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения 

на служебных словах, чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения; 

выражение модального значения, чувства и эмоции; 

различение на слух британского и американского 

вариантов произношения 

в прослушанных текстах или услышанных 

высказываниях; 

правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой 

при перечислении и обращении, при вводных словах, 

обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в 

английском языке: 

firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other 

hand), апострофа; 
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   распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

глаголы в видовременных формах действительного 

залога в изъявительном наклонении (Past Perfect 

Tense) 

 

8.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 11  

Раздел 9. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет) 

9.1 Средства массовой 

информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет) 

4 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию; монологическая речь: 

изложение (пересказ) 

основного содержания прочитанного 
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   (прослушанного) текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; изложение 

результатов выполненной проектной работы; 

аудирование: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации; чтение: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста; 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста; преобразование таблицы, 

схемы 

в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной 

проектной работы. Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; 

правильное написание изученных слов; распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи 
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   лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (СМИ), с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

словообразование: конверсия: образование глагола от имени 

прилагательного 

(cool – to cool); 

фразовый глагол to keep; интернациональные слова, 

сокращения и аббревиатуры; 

повторение лексико-грамматического содержания: 

выражение действий в будущем, словообразование: 

образование имен существительных с помощью 

суффиксов: 

-ment, -ing, -tion, -ssion, -ery, -ation 

 

9.2 Обобщение 2  

Итого по разделу 6  

Раздел 10. Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории 

10.1 Родная страна и страна 

(страны) изучаемого языка. 

Их географическое 

13 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять 

с праздником, 
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 положение, столицы и крупные 

города, регионы, население, 

официальные языки, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории 

 выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение и отказываться от 

предложения собеседника; диалог-расспрос: сообщать 

фактическую 

информацию, отвечая на вопросы разных видов, выражать своё 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить 

с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; монологическая речь: 

описание (города, региона, достопримечательности 

и др.), 

повествование (сообщение); рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по 

отношению к услышанному (прочитанному); 

аудирование: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации; 

чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания текста. 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, 
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   таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста; 

письменное представление результатов выполненной 

проектной работы. 

Языковые знания и умения: 

различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия 

фразового ударения на служебных словах, чтение новых 

слов согласно основным правилам чтения; 

выражение модального значения, чувства и эмоции; 

правильное написание изученных слов; распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи (родная страна/ страны 

изучаемого языка), с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка; 
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   глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-

in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive) 

 

10.2 Обобщение 1  

Итого по разделу 14  

Раздел 11. Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены 

11.1 Выдающиеся люди родной 

страны и страны (стран) 

изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: 

государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, 

спортсмены 

8 Коммуникативные умения: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; диалог-

расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение 

к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего 

на позицию отвечающего и наоборот; монологическая 

речь: описание (внешности и характера человека), 

повествование (сообщение); рассуждение; выражение и 
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   краткое аргументирование своего мнения 

по отношению к услышанному (прочитанному); аудирование: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) 

информации; 

чтение: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с 

полным пониманием содержания текста; 

письмо: создание небольшого письменного 

высказывания с использованием образца, плана, таблицы и (или) 

прочитанного/прослушанного текста; письменное 

представление результатов выполненной проектной работы. 

Языковые знания и умения: 

чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста; 

правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения, запятой при перечислении и обращении, при 

вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: 

 



 

 

   firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other 

hand), апострофа; 

распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания речи, с соблюдением существующей 

в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление 

в устной и письменной речи различных средств связи для 

обеспечения логичности и целостности высказывания; глаголы 

в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-

in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive); 

фразовый глагол to break 

11.2 Обобщение и контроль 2  

Итого по разделу 10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102  

 

 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания говорения 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной речи 

не является обязательной в случае, если обучающийся испытывает  существенные трудности в 

устной коммуникации на родном языке.  При указанных обстоятельствах иноязычная речь 

оценивается только в письменной форме. 

 

Монологическая форма 

Характеристика ответа 

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании. Корректно 

использует соответствующие лексико-грамматические единства.  Присутствуют отдельные 

лексико-грамматические нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна. Объем высказывания 

оценивается согласно году обучения: 



 

6,7 классы  - не менее 3 фраз. 

8,9,10 классы -  4-5 фраз. 

 

Оценка «4» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарное монологическое высказывание 

в соответствии с коммуникативной задачей, которая сформулирована в задании, с использованием 

соответствующих лексико-грамматических единств. Отмечаются нарушения лексико-

грамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы - не менее 3 фраз; 

8,9,10 классы -  4-5 фраз; 

 

Оценка «3» 

Высказывание построено в соответствии с коммуникативной задачей, которая 

сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а также многочисленные нарушения 

лексико-грамматического и фонетического оформления высказывания, которые существенно 

затрудняют понимание речи. Речь не всегда понятна или малопонятна, аграмматична. Объем 

высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7  классы- 1-2 фразы. 

8,9,10  классы -  2-3 фразы; 

 

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. 

 

Диалогическая форма 

Характеристика ответа 

Оценка «5» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, демонстрирует навыки речевого взаимодействия с 

партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-грамматическое 

оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки. 

Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонетического членения 

англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

8,9,10 классы - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка «4» 

Обучающийся демонстрирует умение строить элементарные диалогические единства в 

соответствии с коммуникативной задачей, в целом демонстрирует навыки речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексико-

грамматическое оформление речи соответствует поставленной коммуникативной задаче, 

допускаются 3 ошибки. Речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями 

фонетического членения англоязычной речи. Объем высказывания оценивается согласно году 

обучения: 

6,7 классы – 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и прощания; 

8,9,10 классы: – не менее 2-х реплик с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка «3» 

Обучающийся строит элементарное диалогическое единство в соответствии с 

коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу. Присутствуют многочисленные 

нарушения лексико-грамматического оформления речи (более 3-х ошибок). Речь в целом понятна. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7  классы - по 1-ой реплике с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания; 



 

8,9,10 классы - 1-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы приветствия и 

прощания. 

 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

Письменные работы включают: 

 самостоятельные работы  для проведения текущего  контроля; 

 промежуточные и  итоговые контрольные работы. 

Самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку рецептивных навыков 

(аудирование, чтение) и лексико-грамматических умений. 

Самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно выполненных 

заданий. 

Оценка 

«5»   90-100% 

«4»  75-89% 

«3»  60-74% 

«2»  0-59% 

 

Промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по следующей шкале. 

Оценка 

«5»   85-100% 

«4»   70-84% 

«3»   50-69% 

«2»   0-49% 

 

Творческие письменные работы (письма, записки, открытки и другие предусмотренные  

разделами программы) оцениваются по следующим критериям: 

 содержание работы, решение коммуникативной задачи; 

 организация и оформление работы; 

 лексико-грамматическое оформление работы; 

 пунктуационное оформление предложения (заглавная буква, точка, вопросительный 

знак в конце предложения). 

 

Оценка «5» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена с  учетом ранее изученного образца. Отбор лексико-грамматических средств 

осуществлен корректно.  Соблюдается заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных. Текст корректно разделен на предложения с постановкой точки в конце 

повествовательного предложения или вопросительного знака в конце вопросительного 

предложения. Правильно соблюдается порядок слов.  Допускается до 3-х ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы  -  не  менее 20 слов; 

8.9,10  классы- не менее 35 слов; 

 

Оценка «4» 

Коммуникативная задача решена. Текст написан в соответствии с заданием. Работа 

оформлена в соответствии с ранее изученным образцом. Присутствуют отдельные неточности в 

лексико-грамматическом оформлении речи. Допущено  не более 4-х  ошибок. 

Объем высказывания оценивается согласно году обучения: 

6,7 классы  -  не  менее 20 слов; 

8.9,10  классы- не менее 35 слов; 

 

Оценка «3» 

Коммуникативная задача решена частично. Составленный текст частично соответствует 

изученному образцу. При отборе лексико-грамматических средств допущены многочисленные 



 

ошибки (5 и более). Присутствуют нарушения пунктуационного и орфографического оформления 

текста. 

Объем высказывания ограничен: 

6,7 классы  -  не  менее 15 слов; 

8.9,10  классы- не менее 30 слов; 

 

Оценка «2» 

Коммуникативная задача не решена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная программа по математике для обучающихся с ТНР основывается на ООП 

ООО, однако при этом учитываются те недостатки речевого и неречевого развития, которые носят 

сочетанный или вторичный характер. Необходимость применения специальных методов и приемов 

обучения математике обусловлено, в частности, проблемами несформированности 

пространственных и квазипространственных отношений, в ряде случаев наличием 

дискалькулических расстройств, недостаточным уровнем сформированности словесно-логического 

мышления, проблемами усвоения абстрактной лексики (например, математической терминологии). 

Математическая деятельность способствует развитию наглядно-действенного, наглядно-образного, 

вербально-логического мышления обучающихся с ТНР. Она дает возможность сформировать и 



 

закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, способствует развитию процессов 

символизации, навыка понимания информации, представленной разными способами (текст задачи, 

формулировка правила, таблицы, алгоритм действий и т.п.), формированию математической 

лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических конструкций, связной 

устной и письменной речи (порождение связанного учебного высказывания с использованием 

математических терминов и понятий), обеспечивает профилактику дискалькулии. Уроки 

математики развивают наблюдательность, воображение, творческую активность, обучают приемам 

самостоятельной работы, способствуют формированию навыков самоконтроля. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» соответствуют ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования математика и ООП ООО являетя обязательным предметом на данном уровне 

образования. В 5—9 классах учебный предмет «Математика» традиционн оизучается в рамках 

следующих учебныхкурсов : в 5—6 классах — курса «Математика», в 7—9. 10 классах — курсов 

«Алгебра» (включая элементы статистики и теории вероятностей) и«Геометрия». Настоящей 

программой вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и статистика». 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане на изучение 

математики в 5—6классах 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения,в7—9, 10классах 

6 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. 

Тематическоепланированиеучебныхкурсовирекомендуемоераспределениеучебноговремени

дляизученияотдельных 

тем,предложенныевнастоящейпрограмме,надорассматриватькакпримерныеориентирывпомощьсост

авителюавторскойрабочейпрограммыипреждевсегоучителю.Автор рабочей программы вправе 

увеличить или уменьшить предложенное число учебных часов на тему ,чтобы углубиться в 

тематику, более заинтересовавшую учеников, или направить усилия на преодоление затруднений. 

Допустимо также локальное перераспределение и перестановка элементов содержания внутри 

данного класса.Количество проверочных работ(тематический и итоговый контроль качества 

усвоения учебного материала) и их тип(самостоятельные и контрольные работы,тесты)остаются на 

усмотрение учителя.Также учитель в праве увеличить или уменьшить число учебных 

часов,отведённых в  рабочей программе на обобщение, повторение, систематизацию 

знанийобучающихся.Единственным критерием, является достижение результатов обучения, 

указанных в настоящей программе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО. 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«МАТЕМАТИКА» 5-6 КЛАССЫ 
Соответствует ООП ООО 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Основное содержание программы по математике включает изучение натуральных чисел и 

счетных операций, усвоение математической терминологии и письменной символики, связанной с 

выполнением счетных операций. Особое внимание уделяется доведению счетных операций до 

автоматизма, формированию счетных навыков (прямой, обратный счет, таблицы сложения, 

вычитания, умножения, деления). 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную и целенаправленную 

работу над усвоением обучающимися специальных математических понятий и речевых 

формулировок условий задач, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, что отражает специфику обучения математике обучающихся с ТНР. Формирование 

счетных операций и вычислительных навыков осуществляется на основе тесной взаимосвязи с 

другими учебными предметами, так как многие из них создают базис для овладения 

математическими умениями и навыками. 

Развитие математических умений, навыков и знаний связано с усвоением программного 

материала следующих учебных предметов: 



 

 Русский язык и литература: зрительное восприятие, пространственно-временные 

представления (последовательность событий в рассказах, время как грамматическая категория); 

классификация (звуки, слова, предложения); установление логических связей приизучении 

грамматических правил (обобщение, умозаключение и др.); понимание и употребление логико-

грамматических конструкций (формулирование правил грамматики, понимание сравнительных, 

предложно-падежных конструкций). 

 География: временные и пространственные представления (наблюдение признаков 

различных времен года, действий человека в различные времена года, температуры и т. д.); 

классификации (естественные классификации животных, растений и т. п.); установление 

последовательности (дни недели, месяцы, температура, времена года и т. д.). 

 Музыка: слуховое восприятие, восприятие и воспроизведение ритма; слуховая память; 

символизация понятий. 

 Изобразительное искусство и технология: ориентировка в пространстве (высоко, 

низко, справа, слева и т. д.); развитие зрительного восприятия (форма, цвет, величина, пропорции); 

соотнесение части и целого. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 

математики в 5 и 6 классах отводится 5 часов в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

На уроках математики осуществляется интеграция содержания обучения по всем 

предметным областям, формирование новых, глобальных понятий и умений. В процессе 

формирования математических знаний, умений и навыков необходимо учитывать сложную 

структуру математической деятельности обучающихся (мотивационно-целевой, операциональный 

этап, этап контроля). В связи с этим необходимо уделять большое внимание процессу 

формирования интереса к выполнению математических действий путем использования 

наглядности, значимых для обучающихся реальных ситуаций. 

В процессе изучения математики ставятся задачи научить обучающихся с ТНР 

преодолевать трудности и находить способы выхода из сложной ситуации, научить самоконтролю 

и исправлению ошибок, развивать устойчивость внимания и стремление довести работу до конца. 

Основное внимание при изучении математики должно быть уделено формированию 

операционального компонента математической деятельности обучающихся: развитию процессов 

восприятия (зрительного, пространственного, слухового), мыслительных операций, приводящих к 

овладению понятием о структуре числа и математическими действиями. 

В процессе овладения математическими знаниями, умениями и навыками необходимо 

осуществлять постепенный переход от пассивного выполнения заданий к активному, что 

способствует овладению способами и методами математических действий. 

При изучении математики наиболее трудной задачей для обучающихся с ТНР является 

понимание и решение математических задач, которые представляют собой сложную вербально-

мыслительно-мнестическую деятельность. Формирование этого вида математической деятельности 

у обучающихся с ТНР вызывает необходимость "пошагового", постепенного обучения с 

использованием рисунков, схем, с применением различных способов трансформации или 

адаптации текста задачи. 

Большое значение при обучении решению задач приобретает использование приема 

моделирования, построения конкретной модели, усвоения алгоритма решения определенного типа 

задач. В процессе анализа условия задачи необходимо уточнять лексическое значение слов, 

значение сложных логико-грамматических конструкций, устанавливать причинно-следственные 

зависимости, смысловые соотношения числовых данных. Особое внимание уделяется умению 

формулировать вопрос, находить решение, давать правильный и развернутый ответ на вопрос 

задачи. Обучающиеся должны уметь анализировать содержание ситуации, представленной в 

условии задачи, уметь запомнить и пересказать ее условие, ответить на вопросы по содержанию 

задачи. Учитывая характер речевого нарушения и важную роль речи в развитии математической 

деятельности обучающихся, необходимо максимально включать речевые обозначения на всех 



 

этапах формирования математических действий, начиная с выполнения счетных операций на 

основе практических действий. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности обучающегося, особенности его развития. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 

 неверное выполнение сравнения числовых выражений вследствие неточного 

применения правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение 

нужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых 

числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) 

знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 нарушение правильности расположения записей, чертежей; 

 не доведение до конца преобразований; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфическиеошибки, допущенные в работе. 

Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. 

д.). Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 

исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

Стоит отметить, что некоторые номера в контрольных работах могут состоять из 

нескольких примеров или задач, которые выступают как отдельные задания и нумеруются буквами 

(независимыми пунктами). В таком случае верно выполненным необходимо считать не все 

правильно сделанные подпункты одновременно, а каждый, в частности. 

Оценка письменной комбинированной работы: 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, либо допущена 1 негрубая ошибка в каком-

либо задании, кроме задач; 

 «4» - допущены 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при отсутствии грубых ошибок в 

задаче, но не более 39 % неверно выполненных заданий от общего числа; 

 «3» - допущены 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, но не более 60 % неверно 

выполненных заданий от общего числа; 

 «2» - допущены 4 и более грубых ошибок и верно выполнено менее 50 % заданий. 

Оценка письменной работы, состоящей из примеров и заданий другого типа, не 

содержащих задачи 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно или допущена 1 ошибка, составляющая менее 

15% от общего числа заданий; 

 «4» допущена 1 грубая и 2 – 3 негрубые ошибки; 

 «3» допущено 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки с условием, верно, 

выполненных заданий более 50%; 

 «2» допущено 4 и более грубых ошибок с условием, верно, выполненных заданий 

менее 50%. 



 

Оценка письменной работы, состоящей из геометрических заданий на построение, 

нахождения градусной величины угла и решение задач, связанных с нахождением длины отрезков, 

площади и объема фигур 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно, допускается 1 ошибка, составляющая менее 

15% от общего числа заданий; 

 «4» - допущена 1 грубая ошибка и 2 – 3 негрубых ошибки, при условии отсутствия 

грубой ошибки в решении задачи; 

 «3» - допущено 2 – 3 ошибки, при условии верного выполнения свыше 50% заданий; 

 «2» - допущено 4 и более грубых ошибок или верно выполнено менее 50% заданий. 

Оценка математических диктантов. 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно; 

 «4» - не выполнено25% примеров от их общего числа; 

 «3» - не выполнено40%примеров от их общего числа; 

 «2» - выполнено менее 50% примеров от их общего числа. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 7 - 

9, 10 КЛАССЫ 

Соответствует ООП ООО 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Алгебра» реализуется классах за счет обязательной части учебного плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 

алгебры с 7 по 9 (10) класс отводится по 4 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в 

первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного 

состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов 

коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; 

введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально. 

Коррекционная направленность курса «Алгебра» достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного 

минимума умений, 

 преобразования текстовых задач (введение графических планов, схем, других средств 

наглядности, алгоритмов решений, использование приема квантования текста и др.), 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и коррекцию 

опорных знанийобучающихся; 

 целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение, классификация)и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование); 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 

воображения (преобразование символических форм); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно 

поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на 

вопросы; 



 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, 

анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для 

ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих 

упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода 

«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 

устной и письменной речью. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 

письменные работы и устный ответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, 

допущенных обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

– изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

-возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 



 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по алгебре. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

– работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(еслиумение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежахили графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежахили графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательнымиумениями по данной теме в полной мере. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающим оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках алгебры. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 7-9, 10 КЛАССЫ 

Соответствует ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



 

Учебный предмет «Геометрия» реализуется классах за счет обязательной части учебного 

плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 

геометрии с 7 по 9 (10) класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в первом 

полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного состава 

обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Соответствует ООП ООО 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Изучение геометрии обеспечивает для обучающихся с ТНР формирование, расширение и 

координацию пространственных представлений в общей картине мира, развитие 

речемыслительной деятельности за счет целенаправленного формирования мыслительных 

операций (анализ, синтез, обобщение, классификация) и процессов (дедукция, сравнение, 

абстрагирование) и приобретения опыта построения доказательств, точного, сжатого и ясного 

изложения мыслей в устной и письменной речи, описания объектов окружающего мира с 

использованием лексикона геометрии. 

Геометрические знания становятся основой для решения прикладных задач 

вычислительного и конструктивного характера. 

Теоретический курс, характеризующийся высокой степенью абстракции, подкрепляется 

геометрической наглядностью, использованием рисунков и чертежей, обращением к практическим 

приемам использования геометрические фактов, форм и отношений в повседневной жизни, во 

взаимодействии с предметами и явлениями действительности. 

Широко используются практические задания (начертить ту или иную фигуру, измерить те 

или иные отрезки или углы и т. д.). Многие новые понятия, теоремы, свойства геометрических 

фигур, способы рассуждений усваиваются в процессе решения задач. Весь текстовый материал, 

используемый на уроках геометрии, требует предварительного анализа и, при необходимости, 

специальной адаптации: введения дополнительных графических планов, схем, других средств 

наглядности, алгоритмов осмысления, использование приема квантования текста и др. 

Коррекционная направленность курса геометрии достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного 

минимума умений, 

 индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного для обучающегося 

уровня при определении требований к изображению плоских фигур от руки, выполнению 

построения с помощью чертежных инструментов, электронных средств, изображению 

геометрических фигур по текстовому или символьному описанию; 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и коррекцию 

опорных знаний обучающихся; 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 

воображения (преобразование символических форм; геометрические построения); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно 

поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на 

вопросы; 

 целенаправленного обучения построению рассуждений, формированию умений 

строить аргументированные высказывания по типу доказательств на основе образца, схемы, плана 

или алгоритма высказывания; 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, 

анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для 

ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих 

упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода 



 

«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 

устной и письменной речью. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике являются 

письменные работы и устный ответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, 

допущенных обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

– изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 



 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

– работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, большом 

количестве исправлений, искажений в начертании букв, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА» 7 -9, 10 КЛАССЫ 

Соответствует ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 7—9 классах изучается курс «Вероятность и статистика», в который входят разделы: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

На изучение данного курса отводит 1учебный час в неделю в течение каждого года 

обучения. При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в 

первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного 



 

состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Соответствует ООП ООО 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА 

Поскольку данный курс содержит достаточно большой объем терминологической лексики, 

абстрактных понятий, постольку он может представлять достаточно большую сложность для 

усвоения данных понятий обучающимися с ТНР. Соответственно данный факт требует соблюдения 

ряда условий успешного формирования соответствующих предметных результатов обучения: 

 широкое использование наглядного материала, опора на практические знания 

обучающихся, их жизненный опыт: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного 

минимума умений, 

 индивидуализированного учета структуры нарушения и доступного для обучающегося 

уровня при определении требований к изображению плоских фигур от руки, выполнению 

построения с помощью чертежных инструментов, электронных средств, изображению 

геометрических фигур по текстовому или символьному описанию; 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и коррекцию 

опорных знаний обучающихся; 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 

воображения (преобразование символических форм; геометрические построения); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно 

поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на 

вопросы; 

 целенаправленного обучения построению рассуждений, формированию умений 

строить аргументированные высказывания по типу доказательств на основе образца, схемы, плана 

или алгоритма высказывания; 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, 

анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для 

ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих 

упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации математического текстового материала, обеспечивающих реализацию метода 

«обходных путей», коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за 

устной и письменной речью. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения обучающимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по «Вероятности и 

статистике» являются письменные работы и устный ответ. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

обучающимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, 

допущенных обучающимися. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу. Содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Оценка устных ответов обучающихся по «Вероятности и статистике» 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 



 

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

– изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 

и символику, в определенной логической последовательности; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

– показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

– возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

– допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

– неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

– при достаточном знании теоретического материала недостаточно обоснованности 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание обучающимся большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании соответствующей 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

Оценка письменных работ обучающихся по «Вероятности и статистике». 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

– работа выполнена полностью; 

– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

– в решении нет статистических и/или математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



 

– допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
– допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
– допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках математики. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 Оценка снижается при небрежном выполнении письменных работ, большом 

количестве исправлений, искажений в начертании букв, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 

 

 

 

2.2.9.ИНФОРМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс информатики призван сформировать у обучающихся представления о сущности 

информации и информационных процессов, развить логическое и алгоритмическое мышление, 

познакомить обучающихся с современными информационными технологиями. Обучающиеся 

приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных средствах. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и 

графическим редактором, электронными таблицами, мультимедийными продуктами, средствами 

компьютерных телекоммуникаций. 

Курс информатики, включенный в АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2), опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у обучающихся, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. Полученные 

обучающимися знания и способы деятельности используются при изучении других предметов, 

применяются в повседневной жизни, обеспечивают адаптацию обучающихся с ТНР в современном 

обществе, развитие у них информационной культуры. 

Личностная значимость курса для обучающихся определяется его ориентацией на 

формирование пользовательских навыков работы с компьютером и подкрепляется творческой 

работой, введением информационно-предметного практикума, сущность которого состоит в 

наполнении задач по информатике актуальным предметным содержанием. Особое внимание 

уделяется развитию самостоятельности обучающихся. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ИНФОРМАТИКА» 

Соответствуют ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Информатика» реализуется за счет обязательной части учебного плана. 



 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей с ТНР на изучение 

информатики в 8 классе отводится 1 час в неделю, в 9 и 10 классе по 2 часа в неделю, из расчёта 34 

учебные недели в год. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное 

время,котороеможетбытьиспользованоучастникамиобразовательного процесса в целях 

формирования вариативной составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом 

обязательная (инвариантная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей 

программой, и время, отводимое на её изучение, должны быть сохранены полностью. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНФОРМАТИКА» 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в 

первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного 

состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизация всего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» достигается за счет: 

 разгрузки учебного материала путем выделения обязательного и достаточного 

минимума умений, 

 увеличения количества учебного времени, отводимого на актуализацию и коррекцию 

опорных знаний обучающихся; 

 целенаправленного формирования мыслительных операций (анализ, синтез, 

обобщение, классификация) и процессов (дедукция, сравнение, абстрагирование); 

 развития внимания, памяти (освоение массива новых терминов и понятий), 

воображения (преобразование символических форм); 

 развития коммуникативных умений: участвовать в дискуссии (умение грамотно 

поставить вопрос выразить и донести свою мысль до собеседника); кратко и точно отвечать на 

вопросы; 

 использования методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, 

анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для 

ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих 

упражнений; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 

коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и 

письменной речью. 

Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов 

коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; 

введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности. 

Программой предполагается проведение практических работ/компьютерных практикумов, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов. 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока проводится объяснение 

нового материала, а на конец урока планируется компьютерный практикум (практические работы). 

Работа обучающихся за компьютером в 8 классах 10-15 минут. В ходе обучения обучающимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме тестирования). Очень важно, 

чтобы каждый обучающийся имел доступ к компьютеру и пытался выполнять практические работы 

по описанию самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

При оценивании устных ответов необходимо учитывать следующее: 

 по окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки; 

 оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

При оценивании практических работ и проведении тестирования рекомендуется учитывать 

следующее: 

 учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если он продемонстрировал оптимальный для него (лучших для данного 

обучающегося в данных условиях) результат; 

 внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл 

определяет «судьбу» оценки; в таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные 

ответы и, по возможности, принять решение в пользу обучающегося, 

 при выполнении контрольных практических заданий, проведении тестирования 

необходимо создавать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, снимать излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее у обучающихся; 

 оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

 

2.1.10. ФИЗИКА 

Соответствует ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Физика» реализуется классах за счет обязательной части учебного плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для детей на изучение физики с 7 по 

9 (10) класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в 

первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного 

состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизациювсего курса в целом. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» достигается за счет: 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических 

внутри- и межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, 

анализировать, делать выводы, применять физические знания для объяснения свойств явлений 

и веществ, установления связи процессов и явлений; 

 привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуального 

развития средствами математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям 

учащихся; 

 активного использования совместных с учителем форм работы (например, 

задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, по темам 

решаются в классе с помощью учителя); 



 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, опытов, 

наблюдений, экспериментов; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи), 

 формирования познавательной деятельности в ходе физических экспериментов и 

наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознавать учебную 

задачу, строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, подбирать 

адекватные средства деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку действий: 

 использование методов дифференцированной работы с обучающимися: 

повторение, анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума 

заданий для ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий 

и развивающих упражнений; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, 

побуждение к активному труду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 

коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и 

письменной речью. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого, 

познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптации программы по 

физике.  Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов 

коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; 

введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и 

лабораторным работам; творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и индивидуального 

контроля на обычных уроках, в процессе практических работ по окончании изучения крупных тем. 

Проверочные работы проводятся в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены 

с 4х до 3х). Запланированные лабораторные работы подлежат оценке по усмотрению учителя. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 



 

2) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

3) устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

4) умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

5) умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1) показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

2) материал излагает связно, в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

3) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

4) демонстрирует умение применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение 

в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений; 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4) имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 



 

5) при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

Нормы оценки письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3) или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1»ставится, если обучающийся: 

1) не приступал к выполнению работы; 

2) или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках физики. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 Время выполнения тестовой работыиз 10 вопросов: 10-15 мин. 

 Время выполнения тестовой работыиз 20 вопросов: 30-40 мин. 

77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.11.БИОЛОГИЯ 

Соответствует ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» реализуется за счет обязательной части учебного плана. 

 

Классы Объем учебного времени 

5-й 34 ч. 

6-й 34 ч 

7-й 68 ч 

8-й 68 ч 

9-й 68 ч 

10-й 68 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

При выборе образовательной организацией модели обучения, включающую 10 класс, в 

первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного 

состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

 



 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» 

Построение учебного содержания «Биология» осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять 

и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического 

образования обучающихся с ТНР приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых 

в курсе биологии с такими учебными предметами, как «География», «Физика», «Адаптивная 

физкультура». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, 

межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. Изучение курса биологии предусматривает 

формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый 

материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение 

практических занятий, побуждающих обучающихся к активному учебному труду, включение 

учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции 

высших психических функций (внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо 

постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний обучающихся). 

Приоритетной является практическая деятельность обучающихся по проведению 

наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. При этом важен выбор 

условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все 

остальные остаются постоянными. Результатом практической деятельности становится описание 

по заданным алгоритмам природных объектов и сравнение их по выделенным признакам. 

Большое внимание уделяется развитию практических навыков и умений в работе с 

дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. Использование дополнительных 

источников информации при решении учебных задач связано с интенсивной специальной работой 

с текстами естественнонаучного характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний 

наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц); 

Специальное внимание уделяется подготовке кратких сообщений с использованием 

естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления), организации учебного диалога при работе в малой 

группе. 

Обязательной является оценка обучающимися собственного вклада в деятельность группы 

сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному образцу. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Биология» реализуется за счет: 

 формирования у обучающихся естественнонаучной картины мира и использования ее 

потенциала для развития информационной основы высказываний; 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических внутри- 

и межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, 

делать выводы, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений животного 

мира; 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса; 



 

 обучения работе с натуральными объектами, гербарным материалом, развитии на этой 

основе сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и высших психических 

функций (внимание, память, мышление, воображение, речь); 

 развития познавательных интересов и мотивов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе получения знаний о животном мире, проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитания позитивного ценностного отношения к животному миру, культуры 

взаимодействия с природой, обеспечение осознания значения животных в природе и жизни 

человека; 

 освоения понятийного аппарата биологического знания, включения его в 

самостоятельную речь обучающихся; 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры; 

 усиления практической направленности учебного материала; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи); 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 

коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и 

письменной речью. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и 

лабораторным работам; творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и индивидуального 

контроля на обычных уроках, в процессе практических работ по окончании изучения крупных тем. 

Проверочные работы проводятся в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены 

с 4х до 3х). Запланированные проверочные практические работы подлежат оценке по усмотрению 

учителя. Задания разрабатываются в соответствии с формируемыми образовательными 

компетенциями. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков обучающихся по 

адаптированной образовательной программе по биологии. При оценивании устных ответов 

принимается во внимание: 

– правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении изученного 

материала; 

– полнота ответа; 

– умение практически применять свои знания; 

– последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

– показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 



 

– умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

– устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

– умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

– умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

– показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

– материал излагает связно, в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

– демонстрирует умение применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

– усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

– показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

– допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

– не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

– отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение 

в этом тексте; 

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

– не делает выводов и обобщений; 

– не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

– имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 



 

– при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. ю 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

– выполнил работу без ошибок и недочетов; 

– допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

– не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

– или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

– не более двух грубых ошибок; 

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

– или не более двух-трех негрубых ошибок; 

– или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

– или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

– допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

– или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающему оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках биологии. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающихся. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ 

“5” – правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

“4” – погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

“3” – погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность в 

оформлении; 

“2” – серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

 



 

Оценка тестовых работ 

77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.12.ХИМИЯ 

Соответствует ООП ООО 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Химия» реализуется классах за счет обязательной части учебного плана. 

В рамках адаптированной образовательной программы для слабовидящих обучающихся на 

изучение химии с 8 по 9 (10) класс отводится по 2 часа в неделю, из расчёта 34 учебные недели в год. 

Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть 

использовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной 

составляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвариантная) 

часть содержания предмета, установленная  рабочей программой, и время, отводимое на её изучение, 

должны быть сохранены полностью. Возможно перераспределение времени внутри инвариантной 

части между темами. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

При реализации образовательной организацией модели обучения, включающей 10 класс, в 

первом полугодии отводится время на изучение наиболее сложных тем 9 класса для данного 

состава обучающихся по выбору учителя. Второе полугодие 10 класса отводится на повторение и 

систематизацию всего курса в целом. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ курса химии достигается за счет: 

 развития речемыслительной деятельности в процессе установления логических внутри- 

и межпредметных связей, овладения умениями сравнивать, наблюдать, обобщать, анализировать, 

делать выводы, применять химические знания для объяснения свойств явлений и веществ, 

установления связи процессов и явлений; 

 привлечения междисциплинарных связей, интенсивного интеллектуального развития 

средствами химии на материале, отвечающем особенностям и возможностям обучающихся; 

 активного использования совместных с учителем форм работы (например, задачи, 

требующие применения сложных математических вычислений и формул, по темам решаются в 

классе с помощью учителя); 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса, в процессе проведения демонстраций, опытов, 

наблюдений, экспериментов; 

 специального структурирования и анализа изучаемого материала (выделение 

существенных признаков изучаемых явлений и установление их взаимосвязи), 



 

 формирования познавательной деятельности в ходе химических экспериментов и 

наблюдений, при выполнении лабораторных работ: умения выделять и осознавать учебную задачу, 

строить и оречевлять план действий, актуализировать свои знания, подбирать адекватные средства 

деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку действий: 

 использование методов дифференцированной работы с обучающимися: повторение, 

анализ и устранение ошибок, разработка и выполнение необходимого минимума заданий для 

ликвидации индивидуальных пробелов, систематизация индивидуальных заданий и развивающих 

упражнений; 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности: поощрение, ситуация успеха, побуждение к 

активному т руду, эмоциональный комфорт, доброжелательность на уроке; 

 использования специальных приемов и средств обучения, приемов анализа и 

презентации текстового материала, обеспечивающих реализацию метода «обходных путей», 

коррекционного воздействия на речевую деятельность, повышение контроля за устной и 

письменной речью. 

Обучающиеся с тяжёлыми нарушениями речи из-за особенностей своего речевого, 

познавательного и личностного развития нуждаются в существенной адаптации программы по 

химии.  Освоение учебного материала ведется дифференцированно с включением элементов 

коррекционно-развивающих технологий, основанных на принципах усиления практической 

направленности изучаемого материала; опоры на жизненный опыт обучающихся; ориентации на 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между 

предметами; необходимости и достаточности в определении объёма изучаемого материала; 

введения в содержание учебных программ коррекционных заданий, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности. 

Основная форма организации учебного занятия: урок. Используются индивидуальные, 

групповые, индивидуально-групповые, фронтальные виды работы. 

Основным типом урока является комбинированный. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

Формами контроля являются промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, 

самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и 

лабораторным работам; творческие задания. 

Достижения обучающихся оцениваются в процессе фронтального и индивидуального 

контроля на обычных уроках, в процессе практических работ по окончании изучения крупных тем. 

Проверочные работы проводятся в письменной форме, в виде тестов (варианты ответов сокращены 

с 4х до 3х). Запланированные лабораторные работы подлежат оценке по усмотрению учителя. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 



 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, демонстрирует умение творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

 умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника, излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

 материал излагает связно, в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

 демонстрирует умение применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие значение 

в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений; 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 



 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 

Нормы оценки письменных работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках химии. Учитывая особенности детей с тяжелыми нарушениями речи, 

допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи корректного ответа. 

 Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками 

являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

 При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у обучающегося. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Время выполнения тестовой работыиз 10 вопросов: 10-15 мин. 

Время выполнения тестовой работыиз 20 вопросов: 30-40 мин. 

77-100% - правильных ответов оценка «5» 

52-76% - правильных ответов оценка «4» 

27- 51% - правильных ответов оценка «3» 

0– 26% - правильных ответов оценка «2». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13. ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Соответствует ООП ООО 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОСИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В рамках адаптированной образовательной программы для слабовидящих обучающихся на 

изучение ОДНКНР в 5 классе отводится 1 час в неделю, из расчёта 34 учебные недели 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

При изучении курса важно использование личностно-ориентированных приемов обучения, 

ориентация на эмоциональную реакцию обучающихся, вовлечение их в решение проблемных 

ситуаций. 

Реализация междисциплинарных связей с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «Изобразительная деятельность», «Музыка», «Развитие речи» обеспечивает: 

– тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 

– воздействие на все компоненты речи при устранении её системного недоразвития в 

процессе освоения содержания предмета (ОДНКНР); 

– реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирование речевого 

взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-

оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Учебный предмет «Основы нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является 

составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Курс 

ориентирован на развитие общей культуры обучающегося, формирование у него гражданской 

идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; 

воспитание уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий. 

К началу изучения курса обучающиеся владеют пропедевтическими, полученными на 

уровне начального общего образования представлениями о Родине (России, своем крае: районе, 

городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни 



 

в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах взаимоотношений 

между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, взаимоотношениях 

с природой, об образцах позитивного поведения. 

Коррекционная направленность учебного предмета обеспечивается через специально 

организованную работу с текстами, а именно: 

 предлагаемый к изучению материал соотносится с личным опытом обучающихся, 

понятными им жизненными ситуациями; 

 проводится пропедевтическая (до чтения текста) работа по семантизации слов, 

включенных в изучаемые тексты и потенциально сложные для осмысления учащимися 

(понятийный словарь, многозначная лексика, фразеологизмы и устойчивые сочетания и др.), 

установлению синонимических и антонимических отношений, связей внутри лексико-

тематических групп, дифференциации значений омонимов и паронимов; 

 используются разнообразные приемы аудирования и чтения текстов, обеспечивается 

смена видов работы с текстом; 

 осуществляется адаптация (преобразование, дробление) сложных синтаксических 

конструкций (предложения с разными типами связи, с нескольким придаточными, с группами 

однородных членов, с причастными и деепричастными оборотами и др.); 

 при необходимости сокращается объем текста или он дробится на смысловые части; 

 при необходимости осуществляется линейное переструктурирование материала, 

выделение временной последовательности, причинно-следственных связей; 

 обеспечивается выделение в тексте семантически значимых, ключевых компонентов, 

облегчающих навигацию в текстовом материале, выделение этапных предложений, позволяющих 

составить минимальный и достаточный план описания исторического явления, события, 

особенностей эпохи и т.д., 

 задаются алгоритмы описания явлений культуры и других видов развёрнутых устных и 

письменных ответов; 

 определяется алгоритм поиска необходимой текстовой информации и представления 

полученных данных (в том числе в сети Интернет); 

 используются средства наглядного моделирования текстового материала (схемы, 

таблицы, изображения, видеофрагменты и др.); 

 обсуждение текстового материала включает вопросы и задания, направленные на 

обеспечение целостного и завершённого представления о рассматриваемом явлении, событии, 

процессе; 

 специально организуется обсуждение материала при наличии параллелей с материалом 

уроков литературы, истории (обсуждение семейных отношений, действий фольклорных, 

литературных и исторических персонажей и др.); 

 целенаправленная пропедевтическая работа проводится на уроках развития речи. 

На каждом уроке обязательно отводится время на повторение пройденного и проведение 

физкультминутки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОСИИ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов достиженийобучающихся по модулям предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ обучающихся и их обсуждения в классе. 

При планировании предполагаемых результатов и оценке знаний, умений и навыков по 

ОДНКНР, необходимо определять уровень возможностей каждого обучающегося, исходя из 

структуры нарушения речи, индивидуальных особенностей развития, состояния эмоционально-

волевой сфер и др. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа, использование дополнительных 



 

стимулирующих приемов (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обучающихся в ходе 

выполнения работы и т.п.). 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

письменной части работы. При оценке работ обучающихся, страдающих расстройством моторики, 

не следует снижать оценку за плохой почерк, неаккуратность оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13.ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Соответствует ООП ООО 

ЦЕЛЬИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО» 

Помимо целей и задач, указанных в ООП ООО выделяются специфические коррекционные 

задачи: 

 коррекция недостатков познавательной деятельности путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов, их положения в пространстве; умения находить в изображенном 

существенные признаки, устанавливать их сходство и различие; 

 коррекция недостатков в развитии мелкой моторики; 

 развитие зрительного восприятия, оптико-пространственных представлений, 

конструктивного праксиса, графических умений и навыков; 

 усвоение понятийного ряда, на основе которого достигается овладение 

изобразительной грамотой. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется за счет обязательной части 

учебного плана. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей.Три модуля входят в учебный план 5–7 классов программы 

основногообщего образования в объёме 102 учебных часов, неменее1учебного часа в неделю в 

качестве инвариантных. Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован 

по восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения 

умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической 

работы. Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения 

модулей может быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени 

между модулями (при сохранении общего количества учебных часов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Соответствует  ООП ООО 

Межпредметные связи учебного предмета «Изобразительное искусство» с учебными 

предметами «Русский язык», «Литература», «Биология», «География», «Музыка» обеспечивают 



 

обогащение и уточнение эмотивной лексики, развитие рефлексии, передаваемых чувств, 

отношений к природе, культурным традициям различных народов и стран, их музыке, былинам, 

сказкам, человеческим взаимоотношениям; формирование представлений о роли 

изобразительного искусства в организации материального окружения человека. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей обучающегося. Изучаются такие закономерности изобразительного 

искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Обучающиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, 

поэтому темы программ формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обучающихся: 

восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую 

деятельность (ученик – художник), что позволяет показать единство и взаимодействие двух сторон 

жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературы, при 

прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с биологией 

(строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой 

(геометрические фигуры и объемы), технологией (природные и искусственные материалы, отделка 

готовых изделий). 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование 

на темы, декоративное рисование. При обучении этим видам изобразительной практической 

деятельности решаются как учебные, так и коррекционные задачи. 

Рисование с натуры способствует формированию у обучающихся умения внимательно 

рассматривать предметы, анализировать их форму, пропорции и конструкцию, определять 

соотношения между объектами изображения и т.д. В процессе рисования с натуры развиваются 

зрительное восприятие, внимание обучающихся, их воображение и творческое мышление. 

Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных целенаправленных 

наблюдений. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 

изображения пропорций, конструктивных особенностей объекта, пространственного положения, 

освещенности, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. 

Необходимо поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии, 

использование оригинальных композиций и техники исполнения. 

Декоративное рисование – является одним из видов изобразительного искусства. 

Источником для данного вида изображения является многообразное народное искусство, в 

орнаментах которого отражается природа и национальная культура. Основное    назначение 

декоративного рисования – это украшение самых разных предметов. Особенностью народного 

декоративного узора является ритмическое повторение тех или иных элементов рисунка. 

Ссылки на произведения искусства, которые можно использовать на уроках, следует 

считать примерными. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью 

этого предмета на развитие творческих способностей и потенциала, для слабовидящих 

обучающихся, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально логический тип 

мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Коррекционная направленность реализуется за счет: 



 

 формирования навыка восприятия сложных объектов и явлений, умений их 

эмоционального оценивания, 

 обучения работе с натуральными объектами, разными видами средств рисования и 

техниками изобразительного искусства, развитии на этой основе сенсорного (зрительного, 

слухового и осязательного) восприятия и высших психических функций (внимание, память, 

мышление, воображение, речь); 

 целенаправленного формирования зрительно-пространственного гнозиса, умения 

узнать и правильно назвать изображённые предметы, 

 формированием графомоторных умений, в том числе включением уроков, 

направленных на обучение и написание печатного шрифта, 

 формирования, расширения и координации предметных, пространственных и 

временных представлений на материале курса; 

 специально организованной работой по обогащению словаря учащихся, 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствует ООП ООО 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слабовидящие обучающихся по предмету «Изобразительное искусство» аттестовываются по 

пятибалльной системе оценок. Оценку обучающийся получает за практическое занятие. 

Критериями оценивания выступают: 

1) композиционное решение: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание); 

2) владение техникой: как обучающийся пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

3) общее впечатление от работы; оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа; чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы; аккуратность всей работы. 

Оценка работы обучающего по данным критериям осуществляется исходя из достижения 

им оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных условиях) успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.14. МУЗЫКА 

Соответствует ООП ООО 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Музыка» реализуется за счет обязательной части учебного плана. 

Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным образцом при 

составлении рабочих программ по предмету. Образовательная организация может выбрать один из 

них либо самостоятельно разработать и утвердить иной вариант тематического планирования, в 

том числе с учётом состава класса, возможностей внеурочной и внеклассной деятельности, 

эстетического компонента Программы воспитания образовательного учреждения. При этом 

необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности учебной 

нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю в 5, 6 и 7 классах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

Ссылки на музыкальные произведения, которые можно использовать на уроках, следует 

считать примерными. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Значимость учебного предмета «Музыка» определяется его нацеленностью на развитие 

творческих способностей для слабовидящих обучающихся, формирование ассоциативно образного 

мышления, эмоционального восприятия картины мира, воображения, интуиции, 

Музыка как учебная дисциплина обеспечивает: 

 формирование умения слушать и воспринимать музыкальные произведения; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

 расширение кругозора обучающихся за счет формирования знаний основ музыкальной 

культуры в ее жанровом и стилевом многообразии, знаний о творчестве выдающихся композиторов 

разных стран в разные исторические периоды; 

 воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке и стремления к 

музыкальному самообразованию; 

 развитие мотивации для общения с искусством, для участия в обсуждении смысла и 

выразительных средств музыкальных произведений; 

 развитие способности оценивать результаты музыкально-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» в 5-7 классах предполагает реализацию межпредметных 

связей, которые устанавливаются с предметами «Изобразительное искусство», «Литература», 

«История», «Обществознание», «Иностранный язык», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Развитие речи». 

Явления музыкального искусства изучаются в их взаимодействии с художественными 

образами других искусств – литературы, изобразительного искусства, кино.  Музыкальный 

материал выстраивается с учетом его ориентации на развитие личностного отношения учащихся к 

музыкальному искусству и их эмоциональной отзывчивости, на последовательное расширение 

музыкально-слухового фонда знакомой музыки, на включение в репертуар музыки различных 

направлений, стилей и школ. 

Коррекционная направленность учебного предмета «музыка» реализуется за счет: 

 формирования навыка восприятия музыкальных произволений, умений их 

эмоционального оценивания, 

 развития при прослушивании, обсуждении и исполнении музыкальных произведений 

сенсорного (зрительного, слухового и осязательного) восприятия и высших психических функций 

(внимание, память, мышление, воображение, речь); 

 целенаправленного формирования слуховой памяти, эмоционально-личностного 

восприятия музыкальных произведений, интерпретационных и прогностических умений на 

музыкальном материале; 



 

 формирования умений решать музыкально-творческие задачи, выстраивая 

коммуникацию и совместную деятельность; 

 специально организованной работы по обогащению словаря учащихся, 

 совершенствования связной речи обучающихся, развития разных видов речевой 

деятельности, формирования коммуникативной культуры. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Соответствуют ООП ООО 

 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Слабовидящие обучающиеся по предмету «Музыка» аттестовываются по избранной 

образовательной организацией системе оценок, исходя из достижения оптимальных (лучших для 

данного обучающегося в данных условиях) успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.16. ТЕХНОЛОГИЯ 

Соответствует ООП ООО. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» реализуется за счет обязательной части учебного плана. 

Освоение предметной области «Технология»восновнойшколеосуществляется в 5—

8классах из расчёта: в5—6 классах— 2 часа в неделю, в 7-8 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 7 - 8классе—

1часвнеделю и в 9классе—2часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Изучаемая тематика совпадает с ООП ООО. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Содержание данного учебного предмета позволяет слабовидящим обучающимся 

интегрировать в практической деятельности знания, полученные в других образовательных 

областях. В процессе обучения технологии осуществляются межпредметные связи с 

изобразительным искусством, биологией, физикой, математикой и др. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые могут выполняться методом проектов, как 

индивидуально, так и коллективно. Часть заданий направлена на решение задач эстетического 

воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причём проекты 

могут выполняться обучающимися как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы. 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое 

мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Содержание учебного предмета Технология способствует дальнейшему формированию 

ИКТ-компетентности обучающихся и освоению стратегий смыслового чтения и работы с текстом. 

Коррекционная направленность реализуется за счет: 



 

 частичного перераспределения учебных часов между модулями и темами с учетом 

темпа освоения текстового материала, графиков, таблиц, скорости письма и выполнения 

графических работ; 

 развернутого комментирования записей и действий; 

 оказания индивидуальной помощи обучающимся; 

 иллюстрирования текстовых задач сюжетами и примерами, позволяющими уточнить 

представления обучающихся об окружающей действительности, расширить их кругозор; 

 алгоритмизации заданий, дроблением их на смысловые части; 

 уменьшения объёма аналогичных заданий и подбор разноплановых заданий; 

 использования большого количества индивидуальных раздаточных материалов. 

 усвоения понятийного ряда, на основе которого достигается овладение 

технологической культурой. 

Средства технологии позволяют эффективно вести целенаправленную работу по развитию 

внимания, памяти и мышления – основных составляющих познавательной деятельности. Также при 

изучении технологии у обучающихся развивается пространственное воображение и умение 

ориентироваться в малом пространстве; развивается зрительное восприятие оптико-

пространственные представления, конструктивный праксис, графические умения и мелкая 

моторика, совершенствуются коммуникативные навыки. 

ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного ему 

вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимости 

возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Примечание 

 По окончании устного ответа обучающегося педагогом проводится краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых 

норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

др.). 



 

 

 Оценка выполнения практических работ 

Оценка «5» 
 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им оригинально выполнена работа. 

 В случае нарушения моторики у обучающегося оценка осуществляется исходя из 

достижения им оптимальных (лучших для данного обучающегося в данных условиях) успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.17. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» для 5—9 (10) 

классов общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи,  представляет 

собой методически оформленную конкретизацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  адаптированных с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей для 

слабовидящих обучающихся, и раскрывает их реализацию через конкретное предметное 

содержание. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач современной 

системы образования - охрана и укрепление здоровья обучающихся, воспитание их способными 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими использовать 

ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и самоопределения. 

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимо реализовывать программы коррекционной направленности 

по адаптивной физической культуре (АФК), специально разрабатываемые для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ. 

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является составной частью 

предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленный на коррекцию нарушенных функций и компенсацию утраченных 

способностей, средство укрепления физического здоровья, повышения и совершенствования 

двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы 

физического воспитания. Это обусловлено специфичными чертами развития как физической, так и 

психической сферы для слабовидящего обучающегося. Программа имеет коррекционную 

направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся указанной 

категории. Она должна содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, 

формированию осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных физических 

качеств, компенсации нарушенных функций организма. 

Наряду с речевыми нарушениями для слабовидящих обучающихся характерны нарушения в 

развитии двигательной сферы. Двигательные нарушения проявляются в виде плохой координации 



 

сложных движений, в неточности при воспроизведении движений, в снижении скорости и 

ловкости, нарушении темпа и ритма выполнения движений. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесным многозадачным инструкциям. Обучающиеся отстают от 

нормативно развивающихся сверстников в точности воспроизведения двигательного задания по 

пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 

плохо выполняют его составные части. 

Трудности вызывают такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его 

с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на одной ноге, 

ритмичные движения под музыку. Недостаточный самоконтроль при выполнении заданий 

приводит к существенным нарушениям техники выполнения движений. Физические качества 

слабовидящих обучающихся по сравнению с физическими качествами обучающихся с нормальным 

речевым развитием отличаются недостаточной ловкостью и быстротой. По силе, гибкости и 

выносливости существенных различий не отмечается. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является 

формирование разносторонне развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 

организации активного отдыха. 

Цель реализации программы – овладение обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

необходимым уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование 

двигательной сферы, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

необходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся. Достижение такого уровня 

физического развития и двигательных навыков, который даст возможность вести активный образ 

жизни, полноценно общаться с другими людьми. 

Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, 

формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение доступного уровня 

физической активности и поддержание его в течение учебного года являются непременными 

условиями достижения поставленной цели. 

Задачи реализации программы: 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по 

физическому воспитанию предусматривает решение следующих основных задач: 

Общие задачи: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 

сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков 

и умений; 

 развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности; 

 развитие социально-коммуникативных умений; 

 воспитание волевых качеств, активности и самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

 коррекция и профилактика нарушений двигательных функций и опорно-двигательного 

аппарата (сколиозы, плоскостопия, нарушение осанки); 

 развитие координационных способностей; 

 коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

 коррекция и компенсация нарушений общей и мелкой моторики; 

 коррекция и развитие способности к дифференцированию временных, силовых, 

пространственных параметров движения; 



 

 формирование зрительно-двигательной координации в процессе выполнения 

физических упражнений; 

 совершенствование функции дыхания и темпо-ритмической организации речи в 

процессе выполнения физических упражнений; 

 развитие коммуникативной функции речи при выполнении физических упражнений и в 

процессе игры; 

 совершенствование связной речи в процессе выполнения физических упражнений и в 

процессе игры; 

 формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции речи. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков АФК 

определяются специальными принципами работы с обучающимися с ТНР. 

Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса в школе; 

 комплексности в реализации коррекционно-образовательного процесса: включение в 

решение задач программы всех субъектов образовательных отношений. 

Каждое занятие адаптивной физической культурой состоит из трех частей: разминочная, 

основная и релаксационная часть. Разминочная часть направлена на подготовку мышечно-

суставного аппарата обучающихся к активным физическим нагрузкам в основной части урока. 

Релаксационная часть направлена на восстановление функционального состояния организма после 

физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на 

расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Необходимо включать в структуру занятия такие направления как формирование 

кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляторной моторики. Обогащение двигательного опыта обучающихся в процессе упражнений 

в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами. Выработка динамической координации 

движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание 

двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений. Обучение 

выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих движений. Развитие движений 

кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание 

кистями с постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и тактильного анализаторов). 

Выполнение любого физического упражнения предполагает зрительный контроль над 

правильностью выполняемого действия и последующую коррекцию движения в случае ошибки. 

На занятиях необходимо применять разнообразное спортивное оборудование, что позволит 

развивать и корригировать сенсорно-перцептивные и моторные компоненты двигательной 

деятельности (зрительно-моторную координацию; мышечную выносливость; способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора объекта по заданному признаку; произвольность и 

осознанность выполняемых действий; ориентировку в трехмерном пространстве; способность к 

точному воспроизведению движения по заданной инструкции). 

Наряду с общефизическими упражнениями широко используются релаксационные 

упражнения с элементами логоритмики, различные общеразвивающие упражнения под музыку или 

в сопровождении стихотворных текстов. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

представлено двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным 

(знания об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный 

материал структурирован по модульному принципу. 

Содержание рабочей программы представляется системой модулей, которые входят 

структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование». 



 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, 

лёгкая атлетика, спортивные игры, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки), 

плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на освоение 

обучающимися разнообразных технических действий и физических упражнений, содействующих 

обогащению двигательного опыта. При отсутствии объективной возможности реализации модулей 

«Лыжная подготовка» и «Плавание» предусматривается включение в содержание образования 

иных (вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение 

программного материала по инвариантным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, их 

интересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также возможностей и 

особенностей образовательной организации, в т. ч. региональных и этнокультурных особенностей. 

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих 

наибольшим коррекционно-развивающим потенциалом для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Содержание тематических модулей рабочей программы представлено без привязки к годам 

обучения. Количество модулей, может быть, дополнено образовательной организацией с учётом 

интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных представителей), а 

также возможностей и особенностей образовательной организации. Педагог, разрабатывая рабочую 

программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал 

по годам и периодам обучения, исходя из психофизических особенностей обучающихся 

конкретной образовательной организации, группы, класса, особенностей их здоровья, медицинских 

рекомендаций и ограничений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Объём часов, отведённых в учебном плане на изучение слабовидящим обучающимся 

специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» в основной школе 

составляет 68 часов в год (2 часа в неделю в каждом классе). Общий объем часов за период 

обучения в основной школе составляет 340 часов за 5 лет обучения и 408 часов при пролонгации 

срока обучения на один год. 

Содержание программного материала слабовидящим обучающимся может быть реализовано 

на уроках АФК, через иную спортивную, физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной 

деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных программ в 

образовательной организации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков АФК, могут быть 

предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную организацию динамических и/или 

релаксационных пауз между уроками. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» 

на уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном модуле рассматриваются теоретические знания по истории физической культуры 

и спорта, их месте и роли в современном обществе. Обучающиеся должны получить знания о 

значении физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и 

подготовки к трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется 

способность обучающихся к самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. 

Формируется способы выявления и устранения технических ошибок при выполнении физических 

упражнений. Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Рассматриваются темы возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское 

движение в России, принципы спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов. 



 

Специфической особенностью содержания учебного материала для слабовидящих 

обучающихся может быть включение тематики, касающейся перспективных возможностей 

обучающихся в освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. 

Модуль «Гимнастика» 

В данный модульнеобходимо включать построения и перестроения. Обучающиеся должны 

владеть простыми способами перестроения и ориентировки в пространстве. 

Включаются в занятия общеразвивающие и корригирующие упражнения, часть которых 

должна проводиться из положения лежа, другая часть – из положения стоя или сидя. 

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет 

коррекцию дыхания, осанки. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с 

поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, 

стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

Гимнастические упражнения на совершенствование навыков катания предметов (обручей, 

мячей разного диаметра) различными способами; прокатывания предметов в заданном 

направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 

см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук; прокатывания мячей по прямой, 

змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывания 

обручей индивидуально, шагом и бегом; подбрасывания мяча вверх и ловли его двумя руками с 

хлопками; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками. 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий 

легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как правильная 

ходьба, бег, прыжки и метание. Наряду с этим важно развивать такие физические качества, а в 

дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, 

быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. 

Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 

способствует формированию правильной пространственной ориентировки. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, метание малого мяча. 

Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для слабовидящих обучающихся на уроках    

АФК рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными   видами естественных 

движений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила можно 

адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с 

ТНР имеют подвижные игры с правилами.  Они формируют способность обучающихся 

действовать целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем умственном плане и 

решать двигательную задачу в соответствии с ней, а также развивают навыки самоконтроля.  В   

процессе   игры   необходимо   стимулировать   познавательную деятельность, активизировать   

психические   процессы и речевое развитие обучающихся. 

При обучении слабовидящих обучающихся спортивным играм на уроках адаптивной 

физической культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных 

игр. Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические 

действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача, ведение мяча, броски в кольцо. 

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, 

передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подаче. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке. 

Прежде чем осваивать тактические варианты ведения игры, необходимо, чтобы физические 

способности игроков достигли соответствующего уровня. 

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 
Модуль включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, 

координации, моторики и др. 



 

Техника основных способов передвижения на лыжах: 

 передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным 

двухшажным, одновременным бесшажным, одновременным одношажным, одновременным 

двухшажным); 

 подъёмы на лыжах в гору; 

 спуски с гор на лыжах; 

 торможения при спусках; 

 повороты на лыжах в движении; 

 прохождение учебных дистанций. 

Модуль «Плавание» 

В программу занятий включаются: 

 комплекс общеразвивающих и подготовительных упражнений для развития правильного 

дыхания и координации движений; 

 подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении; 

 техника плавания «брасс» и «кроль» на спине и на груди; 

 техника работы рук, ног и дыхания в полной координации движений; 

 техника поворотов «маятник»; 

 техника прыжков с тумбы и ныряний в воду; 

 игры в воде с элементами плавания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

При подготовке рабочей программы учитываются  требования к личностным и 

метапредметным результатам, отраженные в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования. 

По структуре планируемые результаты освоения программы соответствуют планируемым 

результатам  АООП ООО НОДА, они включают в себя личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому 

и настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа). Знание истории спорта, 

знаменитых спортсменов России и мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физических упражнений и 

в совместной спортивной деятельности. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное, спортивное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям 

другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная 

физическая культура». 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Развитое эстетическое сознания через освоение понимания красоты движения и человека. 



 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима 

дня, программы тренировок и т.д. 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета 

«Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

● подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному 

инвентарю; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их 

сходство или отличия; 

● объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком движение; 

● определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к которому применяется 

алгоритм; 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения 

теоретических основ адаптивной физической культуры); 

Коммуникативные УУД 

4. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по 

предмету «Адаптивная физическая культура»; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 



 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

6. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и задачи; 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы 

для совершенствования двигательных функций; 

● планировать и корректировать свое физическое развитие. 

7. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией на занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 

8. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 

● обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

9. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать 

выводы о причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к правильному выполнению физического упражнения; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи учебного 

предмета «Адаптивная физическая культура» является всестороннее развитие личности 

обучающихся, формирование осознанного отношения к своим силам, развитие основных 

физических качеств, компенсация нарушенных функций организма. 



 

Результатом освоения программы по адаптивной физической культуре являются 

предметные, метапредметные и личностные результаты освоения программы по физической 

культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Предметные результаты освоения программного материала каждым обучающимся могут 

определяться индивидуально с учетом его особых образовательных потребностей, особенностей 

развития моторики и состояния здоровья, а также с учетом речевых возможностей обучающихся, и 

имеющихся у них ограничений. 

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 

вырабатывать у обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий и соревновательной деятельности, а также носить прикладной характер в 

повседневной двигательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

 

2.2.1. Пояснительная записка 

Соответствует ООП ООО. 

 

2.2.2. Основные направления внеурочной деятельности. 

Соответствуют ООП ООО, дополняются за счет включения коррекционно-развивающих 

курсов: 

2.2.2.1. 

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 



 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

слабовидящих обучающихся и направлена на создание специальных условий обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Рабочая программа разработана с учетом следующих документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 24 декабря 2015 года №81); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009; 

-Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р); 

-Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 

1155-р); 

-Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации Р-75 от -6.08.2020 об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(вариант 4.1) МАОУ СОШ № 41 г. Томска. 

Программа составлена с учетом инструктивного письма Министерства образования РФ № 

2 от 14.12.2000 г. «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» и инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М., 1996. 

Логопедическая характеристика слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)Влияние 

нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во всех видах 

познавательной деятельности и сказывается на формировании личностной и эмоционально-волевой 

сфер ребенка. Наиболее резко нарушение зрения проявляется в снижении общего количества 

получаемой извне информации, в изменении ее качества.Освоение предметного мира, развитие 

предметных действий у обучающихся с проблемами зрения происходит сложнее, учебные действия 

носят замедленный характер, отмечаются затруднения в работе.У обучающихся с нарушением 

зрения страдает точность, полнота зрительного восприятия, наблюдается неспособность глаза 

выделять точное местоположение объекта в пространстве, его удаленность, выделение объемных 

признаков предметов, дифференциация направлений. обучающихся с нарушением

 зрения характеризуются нечеткостью координации движений, снижением 

темпа их выполнения, ловкости, ритмичности, точности. 



 

Состояние зрительных функций у обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом 

зависит от условий, в которых осуществляется учебно-познавательная деятельность: в 

неблагоприятных условиях состояние зрительных функций может существенно 

снижаться.Определенная часть обучающихся в силу наличия неблагоприятных зрительных 

прогнозов, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должна параллельно 

обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.Для обучающихся с проблемами зрения 

характерно следующее: снижение общей и зрительной работоспособности; замедленное 

формирование предметно - практических действий; замедленное овладение письмом и чтением, 

что обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности; замедленный темп формирования зрительного 

образа буквы, трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект; 

возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, 

связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно- пространственным анализом и 

синтезом и др.Слабовидящим обучающимся характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. Наблюдаются особенности 

формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и 

пространственные отношения; трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения 

языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми 

(мимика, пантомимика, интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной 

деятельности.Кроме того, слабовидящим обучающимся характерны трудности, связанные с 

качеством выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного 

контроля над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. Тяжелые нарушения речи в комплексе с нарушением зрения (слабовидение) 

у обучающихся проявляются в системной недостаточности всех ее компонентов и характеризуется 

несформированностью или недоразвитием всех компонентов речи, касающихся как смысловой и 

звуковой ее сторон и выраженных в различной степени тяжести. Речь обучающихся 

характеризуется бедностью словаря. Используемые слова в большинстве случаев произносятся 

искаженно и употребляются неверно, часто наблюдаются замены одного слова другим вследствие 

неправильного понимания их значения или звукового сходства. Обучающиеся стремятся изменять 

слова по родам, числам, падежам, лицам и временам, но их попытки словоизменения часто 

оказываются безуспешными. Многие грамматические формы и категории недостаточно 

различаются детьми. При построении предложения ими грубо нарушаются нормы согласования и 

управления. Затруднения в практическом овладении грамматическими закономерностями русского 

языка ограничивают понимание устной речи, а затем и читаемого текста. 

Все перечисленное ограничивает общение обучающихся. Разговорная речь оказывается 

бедной, малословной, тесно связанной с определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 

оказывается непонятной. Развитие описательной и повествовательной речи происходит в процессе 

обучения очень медленно. 

Коррекционную направленность логопедических занятий для обучающихся с нарушением 

зрения определяют: 

- использование специальной наглядности, крупной фронтальной (до 15-20 см) и 

дифференцированной индивидуальной (от 1 до 5 см); использование фонов, улучшающих 

зрительное восприятие при демонстрации объектов; преобладание пособий красного, оранжевого, 

желтого цвета, подставок, позволяющих рассматривать объекты в вертикальном положении; 

- выбор методов и приемов с учетом не только возрастных и индивидуальных 

возможностей, но и состояния зрительных функций, уровня развития восприятия, периода лечения. 

Быстрая утомляемость детей требует смены деятельности. Как обязательная часть любого занятия 

вводятся физкультминутки; 

- индивидуальный и дифференцированный подход с учетом рекомендаций тифлопедагога, 

уровня развития и возможностей ребенка. В индивидуальной работе необходимо учитывать 

остроту зрения и в зависимости от этого возможности ребенка, скорость вхождения в контакт в 

процессе обучения, темп выполнения задания, реакцию на оценку деятельности, устойчивость 

внимания; 



 

- создание условий для лучшего зрительного восприятия при проведении фронтальных 

занятий с детьми, размещение наглядного материала на фоне других объектов. Следует 

рассаживать детей как можно ближе к рассматриваемому объекту, использовать индивидуальную 

наглядность для детей с низкой остротой зрения. Размещать на доске предметы размером от 10 до 

15 см в количестве не более 8–10 шт., а объекты размером 20–25 см – не более 5 шт. одновременно. 

Размещать объекты следует так, чтобы они не сливались в единую линию или пятно, а выделялись 

и могли быть рассмотрены по отдельности. 

Условия для полного и точного восприятия демонстрируемого объекта для слабовидящих 

обучающихся: 

- выбор адекватного фона; 

- выбор оптимального цвета; 

- постоянное использование указки для уточнения; 

- ребенок с окклюзией находится при показе у доски со стороны открытого глаза; 

- педагог находится у доски справа, обязательно лицом к детям; 

- объекты на рассматриваемой картине имеют четкий контур; 

- непрерывная зрительная нагрузка составляет не более 10 мин. 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен 

быть гармонично развит во всех сферах жизни. По данным мировой статистики, число речевых 

расстройств неуклонно растёт, поэтому актуальность проблемы своевременной коррекции речевых 

нарушений принимает глобальный характер. В настоящее время наблюдается неблагополучная 

тенденция к увеличению количества неуспевающих обучающихся, не справляющихся с учебной 

программой. Наиболее многочисленную группу риска составляют ученики с ОВЗ. Логопедическая 

работа в школе с обучающимися с ОВЗ является важным звеном в общей системе коррекционной 

работы. Недостатки речи у детей имеют сложную структуру и стойкий характер. Чаще всего это 

дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы формирования 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, аграмматизмы при 

словообразовании и словоизменении, несформированность связной речи. Как правило, у таких 

детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные ошибки, 

называемые дизорфографией не являются случайными и требуют квалифицированной 

коррекционной работы для их преодоления. Такую работу должен вести учитель-логопед, а не 

учитель русского языка, незнакомый с речевой патологией. Только знание и понимание 

механизмов таких нарушений может привести к положительному результату в коррекционной 

работе. В связи с вышеизложенным основной практической задачей учителя-логопеда является 

помощь учащимся с ОВЗ в овладении программным материалом по русскому языку. 

Содержательный раздел 

Коррекционный курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия» 

для слабовидящих обучающихся 5–9 классов, наряду с обучением и воспитанием 

обучающихся, обеспечивает коррекцию нарушений развития речи. Курс направлен на 

коррекцию различных недостатков речевого развития, логопедическая работа нацелена на 

постоянное развитие и совершенствование устной и письменной речи у обучающихся с 5 по 9 

класс. 

Программа составлена на основе методических разработок и рекомендаций 

Е. В. Елецкой, Р. И. Лалаевой, Л. Н, Ефименковой, Е. В. Мазановой, И. В. Прищеповой, А. В. 

Ястребовой. Акцент работы направлен не только на исправление нарушений устной и 

письменной речи, но и на их предупреждение. 



 

Цель программы: создание системы комплексной логопедической помощи 

слабовидящим обучающимся в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.Логопедическая работа для слабовидящих 

обучающихся, имеющих речевые нарушения, направлена на достижение следующих 

задач:Образовательные. Посредством формирования и развития грамматико–аналитических 

орфографических и пунктуационных навыков систематизировать те непрочные знания и навыки, 

которые имеются у обучающихся по грамматике, орфографии и пунктуации.Развивающие. 

Развивать познавательную активность обучающихся. Развивать интеллектуальные умения: приемы 

анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации. Развивать словарь, 

обогащать содержательную сторону высказываний обучающихся, формировать и развивать умения 

в построении связного текста. Развивать учебные умения: работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствовать навыки чтения.Воспитательные. Воспитывать нравственные 

качества обучающихся, уважение к труду. Воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки.Коррекционные. Всестороннее развитие личности логопата; добиваться того, чтобы 

обучение носило воспитывающий характер; учитывать возрастные особенности обучающихся и 

уровень развития и в соответствии с этим подбирать дидактический материал; осуществлять 

индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; добиваться прочности 

приобретенных знаний и навыков; использовать наглядность; строить занятия с учетом программы 

соответствующего класса; стремиться к тому, чтобы на каждом логопедическом занятии было 

слушание, говорение, письмо и чтение.Приоритетные направления программы:1. Речевое - 

овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; коррекция 

выявленных нарушений чтения и письма.2. Общеинтеллектуальное – помощь слабовидящим 

обучающимся в освоении разнообразных доступных им способов познания окружающего мира; 

развитие познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к обучению и 

познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, создание основы 

для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребенка, формирование у 

детей основ теоретического мышления, важнейших умений и навыков, необходимых для 

включения в различные сферы общества.3. Социальное – освоение разнообразных видов 

деятельности: трудовых, игровых, художественных, двигательных умений; формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков, стремления 

к самостоятельности и творчеству; формирование ценностного отношения к учебе как к виду 

творческой деятельности и первоначальных представлений о базовых национальных российских 

ценностях, воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Принципы реализации программы: 
1. Принцип индивидуализации предполагает учет возраста, учет типа детско-

родительских отношений, уровня общего состояния слабовидящих обучающихся. 

2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка. 

3.Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, 

игр подтверждает объяснение и помогает слабовидящим обучающимся их правильно выполнять. 

4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционноразвивающей 

работы. 

5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих формированию, 

развитию и коррекции способностей обучающихся средней школы. 

6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной 

активности обучающихся, укрепление психологического здоровья, совершенствование 

физиологических и психических функций организма. 

7. Принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся. 



 

8. Принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей.9. Онтогенетический принцип.10. Принцип 

преемственности, предполагающий ориентировку на программу основного общего образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.11. Принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

окружающем мире.12. Принцип сотрудничества с семьей.Программа составлена для слабовидящих 

обучающихся 5–9 классов, обучающимся по адаптированным программам МАОУ СОШ №41 г. 

Томска. Приведено тематическое планирование для каждого класса, которое характеризуется 

гибкостью и не может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с 

точностью до занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов 

может меняться в зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его интеллекта, 

регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения материала. Также 

возможны исключения и добавление изучаемых тем. 

Срок реализации: 5 лет. 

Для коррекционно-развивающих логопедических занятий в 5–9 классах программой 

предусмотрено по 68 часов (2 часа в неделю в каждой параллели классов). 

Условия формирования групп: одновозрастные. Количество обучающихся в группе: 3–6 

человек. 

Реализация программы осуществляется во внеурочное время на индивидуальных 

продолжительностью 15–20 минут и/или групповых занятиях продолжительностью 35–40 минут 

один раз в неделю. Объем и содержание определяются учебным планом школы и 

образовательными потребностями обучающихся. 

I. Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Существуют определенные различия формирования УУД в начальных классах, в среднем 

звене и старшей школе, связанные с возрастными особенностями обучающихся, сменой целевых 

ориентиров и характера учебной деятельности, переносом приоритетов. Одним из самых важных и 

непременных условий формирования УУД на всех ступенях образования является обеспечение 

преемственности в освоении обучающимися универсальных учебных действий. Ведущую роль в 

формировании УУД играет подбор содержания, разработка конкретного набора наиболее 

эффективных, ярких и интересных обучающимся учебных заданий. 

Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 



 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 

 учитывать правило в планировании и способе решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 применять полученные знания в новых ситуациях; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

мнения других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 соблюдать темп и ритм речи, паузы, интонацию, логическое ударение; 

 различать слова-термины: звук, буква, гласный, согласный, твердый, мягкий, глухой, 

звонкий слог, слово, предложение, текст; 



 

 делать анализ и синтез звуко-слогового состава слова; 

 дифференцировать парные согласные и фонемы, имеющие акустикоартикуляционное 

сходство; 

 давать характеристику звука, слова, предложения; 

 составлять схему предложения, звуковую схему слова; 

 применять основные правила о предложении, правила переноса, 

 находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 

 находить главные члены предложения; устанавливать связь слов в предложении; 

распространять предложение с помощью вопросов. 

 формировать разные по цели высказывания и интонации предложения; 

 создавать предложения по схеме, опорным словам; описательные рассказы; 

 дифференцировать части речи, развивать умение распознавать слова по вопросам; 

образовывать однокоренные слова; 

 изменять имя существительное по числам и падежам; 

 развивать умение устанавливать связь слов в предложении, находить его границы; 

выделять главную мысль текста, делить его на части; 

 дифференцировать предложения по цели высказывания; 

 находить смысловую взаимосвязь родственных слов; 

 составлять план пересказа, выполнять пересказ по составленному плану; 

 устно и письменно пересказывать по заданию логопеда. 

 

II. Содержание коррекционного курса 

Обследование для 5–9 классов. 

В начале и конце учебного года учитель выявляет степень готовности обучающихся к 

обучению; наличие знаний, навыков, умений по основным разделам программы русского языка, 

развития речи и литературы. 

Посредством диктанта обследуется фонематический слух и письменная речь 

обучающихся. Выявляются дисграфические ошибки, обусловленные нарушением фонематического 

слуха, слоговой структуры, оптико-пространственных представлений, а также орфографические 

ошибки. 

Также проводиться обследование техники чтения. Выявляются ошибки дислексического 

характера. Посредством пересказа и рассказа по картине обследуется устная речь ребенка 

(звукопроизношение, фонематический слух, анализ и синтез звуков, слоговая структура, 

построение фразы, последовательность в построении высказывания). 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляется планирование и 

график логопедических занятий. 



 

5–7 классы (68 часа) 

Восполнение пробелов в знаниях за предыдущие учебные годы. 

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 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя 

прилагательное: род, падеж. Число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. Местоимения 1,2,3-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. Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

Дифференциация звуков. Анализ и синтез слов. Согласование существительных, 

прилагательных, местоимений, глаголов в роде числе и падеже. 

Формирование и развитие грамматико-аналитических, орфографических, 

пунктуационных навыков. Коррекция на синтаксическом уровне и связной речи. 
основных синтаксических понятий (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Знаки препинания: знаки 

завершения, выделения, разделения. 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 союзами, а также связными 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. 

Развитие фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза. Коррекция на 

фонетическом уровне. Коррекция почерка. Отработка техники чтения и пересказа. 

Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Дифференциация звуков. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Парные и непарные твердые и мягкие 

согласные. 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,е,ю,я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. Чтение текстов. 

Пересказ. 

Формирование грамматико-аналитических и орфографических навыков. Коррекция 

на уровне грамматического строя. Развитие словообразования, словоизменения. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их значение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна 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. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Формирование грамматико-аналитических и орфографических навыков. Коррекция 

на грамматическом и синтаксическом уровне. Развитие связной речи. Коррекция техники 

чтения. 



 

Синтаксическая роль имени существительного в предложении. Большая буква в 

названиях, 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. Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных. Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных 

в падежных окончаниях имен существительных. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 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. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Рассуждение в повествовании. 

Рассуждение, его структура и разновидности. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Описание животного. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего воздействия в 5–7 классах 

Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 5–7 классах языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

К концу окончания 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя 

главными членами) – синтаксически. Составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; 

- разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться 

орфографическими и толковыми словарями; 

- соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного 

материала. По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. 

Находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки. Которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать свой выбор знаков препинания и расставлять их в 

предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. Подробно и 

сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, 

животных). Составлять простой план исходного текста. Писать сочинения повествовательного 

характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, 

животных по наблюдениям, опыту, по картине. 

В 8–9 классах (68 часа) 

Фонетико-фонематическая сторона речи 

Фонетическая система русского языка. Сложные случаи фонетического разбора. 

Грамматика. Развитие синтаксической стороны речи (понимание структуры 

простого и сложного предложений). 

1. Повторение изученного. Словосочетания как составляющие предложений. 

2. Структура и грамматическое значение предложений. 

3. Главные и второстепенные члены предложения. 

4. Простое предложение. Механизмы осложнения простого предложения. 

5. Сложные предложения. 

6. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

7. Сложносочиненные предложения. Роль сочинительных союзов. 

8. Сложноподчиненные предложения. Роль подчинительных союзов. 

9. Бессоюзные предложения. Тире и двоеточие в бессоюзных предложениях. 

10. Способы передачи чужой речи. 

Развитие речи. Работа с текстом. 

1. Стили речи. 



 

2. Использование способов сжатия текста (исключение и обобщение). 

3. Формирование умения анализировать текст (типы речи: повествование, описание, 

рассуждение). 

4. Составление плана сочинения. 

5. Обучение созданию различных типов текста (повествования, описания, рассуждения) 

Информация об используемых технологиях обучения: 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительноиллюстративного способа обучения. В основе – информирование, просвещение 

обучающихся и организация их репродуктивных действий с целью выработки у школьников 

общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного интереса. 

Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы для освоения программного материала в различных областях наразличных 

уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых и 

создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. Технология 

индивидуализации обучения. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающего воздействия 

К окончанию обучения по программе коррекции нарушений устной и письменной речи 

обучающиеся 8–9 классов научатся: 

- определять признаки гласных и согласных, мягких и твёрдых, звонких и глухих звуков и 

букв; 

- выявлять морфологические признаки частей речи; 

- определять состав и названия частей слова; 

- синтаксические единицы, знаки препинания при них; 

- структуру текста; 

- стили речи - различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 

- проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический…); 

- доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико – артикуляционное сходство 

по твёрдости – мягкости, ударности – безударности, подбирая проверочные слова, проверяя 

сомнительную букву; 

- дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно употреблять знаки 

препинания; 

- проводить анализ текста, составлять его план. 

Поскольку дети с ТНР быстро утомляются, важно иметь чёткую структуру каждого 

занятия. Структура занятий позволит обучающимся держаться в рамках занятия, способствуя 

преодолению характерных трудностей концентрации внимания, произвольной организации 

деятельности. Следование структуре из занятия в занятие лучше организует обучающихся. А также 

важна частая смена видов деятельности. 

 

Структура занятия: 

1. Приветствие (речевая разминка). 

2. Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия. 

3. Работа по теме занятия: 

• повторение предыдущего материала; 



 

• подготовка к восприятию нового материала; 

• изучение нового материала; 

• закрепление изученного материала. 

4. Итог занятия. 

Способы определения результативности: 

- тестирование в начале и конце учебного года. 

 

Формы подведения итогов: 

Сравнительный анализ распространенности орфографических ошибок (определение 

коэффициента успешности выполнения заданий). 

В процессе реализации программы осуществляется взаимосвязь с педагогами через 

индивидуальные и групповые консультации, педагогические советы. С родителями через 

выступления на родительских собраниях индивидуальные консультации. 

Отслеживание динамики и эффективности программы осуществляется через школьный 

ПМПк. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс (68 часа) 

 

№ Содержание занятий Количество часов 

1 Диагностика. 4 

2 Текст. Предложение. Слово. Слог. Звук. (Буква). 3 

3 Корень слова. Родственные и однокоренные слова. 6 

4 Сложные слова. 4 

5 Ударение. Фонетическая и смыслоразличительная роль 

ударения. 

4 

6 Ударение. Безударные гласные в корне. 6 

7 Суффиксы. Словообразование при помощи суффиксов. 6 

8 Приставки. Префиксальный способ образования слов. 5 

9 Закрепление темы «Состав слова» в упражнениях и 

игровом материале. 

4 

10 Предлоги. Значение предлогов. Дифференциация 

предлогов и приставок. 

4 

11 Части речи. Имя существительное. 4 

12 Части речи. Глагол. 4 

13 Части речи. Имя прилагательное. 4 

14 Закрепление понятий об имени существительном, 

глаголах, прилагательных. 

3 

15 Итоговая годовая работа. Диктант. 2 

16 Мониторинг развития речевых и неречевых функций. 4 

 

6 класс (68 часа) 
 

№ Содержание занятий Количество часов 

1 Диагностика. 4 

2 Звуки и буквы. Слово. Предложение. 3 

3 Предлоги. 2 

4 Приставка. 2 

5 Образование слов с помощью приставок. 2 

6 Дифференциация приставки и предлога. 2 



 

7 Имя существительное. 4 

8 Имя прилагательное. 4 

9 Согласование имени существительного с именем 

прилагательным. 

2 

10 Глагол. 4 

11 Согласование глагола с именем существительным. 2 

12 Образование слов с помощью суффиксов. 4 

13 Антонимы. 4 

14 Синонимы. 4 

15 Омонимы. 2 

16 Составление рассказа: 

А) по сюжетной картинке; 

Б) по серии картинок; 

В) по опорным словам; 

Г) по вопросам; 

Д) по плану; 

Е) по началу. 

12 

17 Рассказ – описание. 2 

18 Работа с деформированным текстом. 3 

19 Повторение. Итоговый диктант. 2 

20 Мониторинг развития речевых и неречевых функций. 4 

 

7 класс (68 часа) 

 

№ Содержание занятий Количество часов 

1 Диагностика. 4 

2 Гласные звуки и буквы. Чередование гласных в корнях. 2 

3 Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

2 

4 Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

2 

5 Правописание гласных в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

2 

6 Наречие. Конечные гласные наречий. 2 

7 Согласные звуки и буквы. 2 

8 Правописание согласной буквы Н в суффиксах 

причастий. 

2 

9 Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 2 

10 Причастие как особая форма глагола. 2 

11 Причастный оборот. 2 

12 Анализ предложений с причастным оборотом. 2 

13 Деепричастие как особая форма глагола. 2 

14 Деепричастный оборот. 2 

15 Анализ предложений с деепричастным оборотом. 2 

16 Наречие как часть речи. 2 

17 Анализ предложений с наречиями. 2 

18 Анализ предложений с непроизносимыми предлогами 

(без, до, для, из, к, над, о(об), от, по, под, пред, при, про, 

2 



 

у, с, через). 

19 Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-

под, по-за, по-над). 

2 

20 Анализ предложений с производными предлогами 

(ввиду, вместо, вроде, вследствие, сверх, насчёт, в 

продолжение, в течение, в виде). 

2 

21 Конструирование предложений со словами, данными в 

начальной форме, включая предлоги. 

2 

22 Распространение предложений. 2 

23 Построение сложносочинённых предложений с союзами 

(и, а, но). 

2 

24 Построение сложноподчинённых предложений с 

союзами (чтобы, потому что, и т. д.). Их перестроение. 

2 

25 Текст. Дифференциация понятий «текст», 

«предложение». 

2 

26 Составление текста из деформированных предложений. 2 

27 Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 2 

28 План. Пересказ текста по составленному плану. 2 

29 Подробное изложение повествовательных текстов. 1 

30 Подробное изложение с творческими дополнениями. 1 

31 Сжатое изложение. Выборочное изложение. 2 

32 Повторение. 2 

33 Мониторинг развития речевых и неречевых функций. 4 

 

8 класс (68 часа) 

 

№ Содержание занятий Количество часов 

1 Диагностика. 4 

2 Уточнение представлений о предложении. 1 

3 Типы предложений по цели высказывания. 1 

4 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

5 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 2 

6 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 2 

7 Конструирование простых предложений 

(нераспространённых, распространённых, с 

однородными членами). 

2 

8 Конструирование предложений с однородными членами. 2 

9 Конструирование предложений с обращениями и 

вводными словами. 

2 

10 Способы передачи чужой речи. 2 

11 Прямая и косвенная речь. 2 

12 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

числе. 

2 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

роде. 

2 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

падеже. 

2 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в 

лице. 

2 



 

16 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 2 

17 Конструирование предложений 2 

18 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 2 

19 Конструирование предложений. 3 

20 Пересказ по серии сюжетных картинок. 2 

21 Пересказ по сюжетной картинке. 2 

22 Что такое план. 2 

23 Виды планов. 2 

24 Пересказ по плану. 3 

25 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 2 

26 Изложение текста по составленному плану. 2 

27 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 2 

28 Текст – повествование. Составление рассказа. 2 

29 Текст – описание. Составление рассказа. 2 

30 Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 2 

31 Текст – рассуждение (доказательство). Составление 

рассказа. 

2 

32 Повторение. Диктант. 1 

33 Мониторинг речевых и неречевых функций. 4 

 

 

9 класс (68 часа) 

 



 

№ Содержание занятий Количество часов 

1 Диагностика. 4 

2 Повторение. Фонетика. Система звуков русского языка. 2 

3 Сложные случаи фонетического разбора слов. 2 

4 Словосочетания как составляющие предложений. 2 

5 Типы связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

2 

6 Главные члены предложения. 2 

7 Второстепенные члены предложения. 2 

8 Простое предложение. Механизмы осложнения простого 

предложения. 

2 

9 Сложные предложения. Чем сложное предложение 

отличается от простого. 

2 

10 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 2 

11 Сложносочиненные предложения. Роль сочинительных 

союзов в сложносочиненных предложениях. 

2 

12 Сложносочиненные предложения с общим 

второстепенным членом. 

2 

13 Сложноподчиненные предложения. Роль 

подчинительных союзов в сложноподчиненных 

предложениях. 

2 

14 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. 

2 

15 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. 

2 

16 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

2 

17 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными места. 

2 

18 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными времени. 

2 

19 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными образа действия. 

2 

20 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными условия. 

2 

21 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными причины. 

2 

22 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными цели. 

2 

23 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными уступки. 

2 

24 Бессоюзное сложное предложение. 2 

25 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. 

2 

26 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 2 

27 Тире в бессоюзном сложном предложении. 2 

28 Стили речи. Научный, публицистический, разговорный, 

художественный. 

2 

29 Использование способов сжатия текста (исключение и 

обобщение). 

2 

30 Повторение. 2 



 

31 Проверочная работа. 1 

32 Мониторинг речевых и неречевых функций. 4 

 

Количество часов, посвященное изучению указанных тем, может варьироваться в 

зависимости от речевого дефекта, темпа и степени усвоения материала детьми. 

 

 

2.2.2.2. Психокоррекция 

Рабочая программа «Психокоррекционный курс». Рабочая программа коррекционно-

развивающегокурса «Психокоррекционный курс»: «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» 

является обязательной частью коррекционно-развивающей области. 

Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности посредством индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-

педагогического сопровождения. Сопровождение слабовидящих обучающихся организуется 

посредством реализации следующих форм профессиональной деятельности педагога-психолога: 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая деятельность, психологическая 

профилактика, психологическое просвещение, психологическое консультирование, 

организационно-методическая деятельность. 

У слабовидящих обучающихся сохраняются трудности и замедленный темп развития 

отдельных познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. Для них 

характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных 

компетенций. Адаптивные ресурсы у таких обучающихся снижены, что затрудняет социализацию в 

целом, создает трудности в процессе самостоятельного осуществления жизненных выборов. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на преодоление 

трудностей в развитии познавательных процессов, эмоциональноличностной сферы, 

коммуникативной сферы, регуляторной сферы, отклоняющегося поведения у слабовидящих 

обучающихся. В ходе психолого-педагогического сопровождения проводится работа по 

формированию социально-ориентированной, конкурентоспособной, творческой личности, 

способной к самоопределению, саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. Педагог-психолог 

работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами сопровождения (учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом), а также с родителями обучающегося, что обеспечивает комплексный 

подход в решении задач предотвращения/минимизации трудностей у слабовидящих обучающихся. 

Проведение коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и 

индивидуальных возможностей психофизического развития слабовидящих обучающихся 

посредством индивидуализации содержания курса с учетом их особых образовательных 

потребностей. Программа курса направлена на развитие личности подростка, его 

коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы Курс «Психокоррекционные занятия» 

направлен на исправление различных типичных недостатков психического (психологического) 

развития, которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей 

ребенка, относящегося к этой группе. 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей учеников и требований АООП ООО. Занятия 

проводятся во внеурочной деятельности учащихся. 

Программа рассчитана на 4 года. Объем в 5-9 классах – 68 часов(2 часа в неделю), Всего 

272 часа. Из них: 5 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю).6 класс - 68 часов в год (2часа в 

неделю). 7 класс – 68 часов в год (2часа в неделю).8 класс- 68 часов в год(2 часа в неделю) 9 класс- 

68 часов(2 часа в неделю). По данной программе предполагается 2 занятия в неделю малой группой 

или индивидуально. Данная программа может осуществляться с категорией детей с ЗПР 5-9 

классов,. Продолжительность занятий определяется индивидуально- 20 минут, групповые занятия - 

20 минут, так как это является самым оптимальным временем для работы с обучающимися данной 

возрастной категории. 

Цель курса психокоррекционных занятий: применять разные формы взаимодействия с 

обучающимися, направленные на преодоление или ослабление проблем в познавательном и 



 

эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Задачи: формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и 

поведения способность к самостоятельной организации собственной деятельности; 

совершенствовать познавательную деятельность как основу компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития; стимулировать познавательную 

активность, интерес к себе, окружающему предметному исоциальному миру; способствовать 

осознанию имеющихся трудностей, формированию школьной мотивации; способствовать 

освоению социально одобряемых норм поведения, противодействовать закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формированииличности; компенсировать эмоциональное 

неблагополучие, развитие самосознания; осваивать и отрабатывать средства коммуникации, 

приемы конструктивноговзаимодействия со сверстниками и взрослыми; содействовать 

становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных дисфункций, а также 

достижению личностных и метапредметных результатов образования; развивать познавательную 

активность обучающихся. 

Данная программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС. В 

программе прослеживается преемственность урочной и внеурочной деятельности. Показателем 

эффективности освоения программы является положительная динамика развитияпознавательных 

процессов, состояния эмоционально-волевой и мотивационной сферы обучающихся, что 

способствует достижению планируемых результатов и в урочной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей; индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую 

помощь; возможность освоения обучающимися основной образовательной программы. Коррекция 

трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществляется с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на основе специальных подходов, 

методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе форм и 

приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста – 

общение. 

В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать принцип 

активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым деятельность, 

предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, диалога. Также 

в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны взрослого, 

обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков саморегуляции. 

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций слабовидящих 

обучающихся. 

Программа курса строится по модульному принципу и предусматривает гибкость 

содержательного наполнения модулей и конкретных тем. Каждый модуль представляет собой 

систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в определенной логике с постепенным 

усложнением и включением новых тем, направленную на развитие дефицитарных психических 

функций слабовидящих обучающихся в соответствии с направленностью соответствующего 

модуля. При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей конкретных слабовидящих обучающихся зачисленных на психокоррекционные 

занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных коррекционно-

развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных психических 

функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию 

психосоциального развития слабовидящих обучающихся. Формы организации и виды 

деятельности: индивидуальные и/или групповые. 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу. В 

соответствии с выделенными в АООП ООО (вариант 7 направлениями психокоррекционная работа 

представлена следующими модулями: Адаптационный модуль (в рамках данного модуля в пятом 

классе осуществляется принятие социальной роли ученика основной школы, в 5-6-х классах 

проводятся игры на знакомство, сплочение группы) Развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психическихфункций (развитие учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной,мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений, развитие различных видов памяти: слуховой, 



 

зрительной, вербальной. Развитиепроизвольности, устойчивости, распределения, переключения и 

концентрации внимания. Развитиесложных форм мышления: логического мышления, 

абстрагирование, установление закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, 

построения умозаключений по аналогии. Определение последовательности своих действий при 

решении познавательных задач. Ориентировка в задании и способы определения цели. Оценка 

условий, необходимых для выполнения задания с помощью взрослого. Отработка навыка 

следования словесной инструкции (устной и письменной). Соотнесение своих действий с планом 

выполнения задания. Отработка выполнения программы. Корректировка своих действий на 

основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков промежуточного контроля. 

Оценка результатов работы группы, результативности участия в групповой работе своего и других 

участников группы. Работоспособность и утомление: оценка собственных ресурсов, распределение 

времени и сил при выполнении заданий. Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с 

соответствующими внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации, 

физических проявлений, соответствующих различным эмоциональным состояниям (в том числе 

сложным и противоречивым). Анализ и словесное обозначение своего эмоционального состояния. 

Основные техники и приемы регуляции эмоций. Контроль эмоциональных состояний. 

Моделирование социально приемлемого поведения в эмоционально напряженных 

коммуникативных ситуациях, отработка способов регуляции своего поведения. Отработка навыков 

снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных учебных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы, ситуация экзамена). Состояние стресса, его проявления и 

влияние на продуктивность общения и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 

Знакомство со способами профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к 

государственной итоговой аттестации. Развитие коммуникативных навыков и совместной 

деятельности (развитие способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(модуль по развитию интереса к себе и позитивного самоотношения). Развитие профессионального 

самоопределения в 7-9 классах. Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я — 

образ». Что такое искать своѐ «я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. 

Развитие личности и профессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. 

Личностные особенности и выбор профессии. Особенности характера и темперамента. 

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социальноэмоциональным контекстом 

ситуации. Конструктивное общение в различных моделируемых социальных ситуациях. 

Использование позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. Психологические 

помехи в общении: психологические качества личности, особенности поведения. Особенности 

личности и модели поведения, способствующие продуктивному общению. Знакомство с навыками 

активного слушания. Способы передачи информации между собеседниками. Ведение диалога, 

поддержание беседы на заданную тему. Альтернативная точка зрения собеседника, способы 

поддержания разговора, использование речевых клише. Представление собственной позиции 

социально приемлемыми способами. Отработка навыков ведения дискуссии в паре и группе. 

Учебное сотрудничество в совместной деятельности со сверстниками. Правила совместной работы 

в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. Планирование и 

реализация общих способов работы с партнерами по совместной деятельности для достижения 

общей цели. Прогнозирование результата коллективных решений в моделируемых ситуациях под 

руководством взрослого. Отработка навыков согласования своих действий с действиями партнера 

для достижения общего результата. Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила 

поведения в конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения  при 

возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Отработка умения 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию социально приемлемым 

способом. 

Содержание программы. 

Раздел Количество часов 

5 класс 68 

Диагностический 8 

Развитие познавательных процессов 14 

Развитие коммуникативной сферы 16 



 

Развитие мотивационной сферы 14 

Развитие эмоционально-волевой сферы 16 

 

6 класс 

68 Диагностический 8 

Развитие познавательных процессов 14 

Развитие коммуникативной сферы 16 

Развитие мотивационной сферы 14 

Развитие эмоционально-волевой сферы 16 7 -9 класс 68 Диагностический 8 

Развитие познавательных процессов 14 

Развитие коммуникативной сферы 16 

Развитие мотивационной сферы 14 

Развитие эмоционально-волевой сферы 8 

Развитие профессионального самоопределения 8 

Цель диагностического блока на всех этапах реализации программы – отслеживание уровня 

развития познавательных процессов, состояния эмоционально-волевой и мотивационной сферы 

обучающихся, уровня сформированности коммуникативных навыков. 

Проводится входная диагностика (первые два занятия) и итоговая диагностика (последние 

два занятия). Модуль 3«Формирование личностного самоопределения» Социальные роли в 

обществе, вариативность моделей поведения в соответствии с социальными ролями, правилами и 

нормами поведения. Отработка навыков самопрезентации. Отработка навыков самооценивания в 

моделируемых ситуациях (учебные и коммуникативные ситуации). Индивидуальные особенности 

человека, психологические качества и черты характера. Характеристика задатков и склонностей 

человека. Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний и реальных 

возможностей. Способность противостоять негативным воздействиям среды, окружающих людей 

на собственное поведение. Экономическая и правовая компетентность. Представление об 

ответственном поведении, выборе способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего 

поведения. Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых ситуациях, 

оценка различных вариантов поведения. Оценка себя и своих поступков с учетом общепринятых 

социальных норм и правил. Понятие жизненного плана и его временных перспектив. Планирование 

путей и средств достижения жизненных планов. Современный мир профессий и рынок труда. 

Знакомство с основными направлениями профессиональной деятельности. Значение склонностей и 

познавательных способностей при определении направления профессиональной деятельности. 

Профессиональная направленность личности. Профессиональные склонности и профессиональный 

потенциал. Выделение собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей 

профессиональной деятельностью. Карьера как профессиональный и социальный путь в жизни 

человека. Профессиональная пригодность в основных направлениях профессиональной 

деятельности, ограничения при выборе профессии. Представления о перспективах 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. Индивидуальная 

стратегия выбора будущей профессии. Организация занятий Педагог-психолог выстраивает 

коррекционно-развивающее занятие в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую работоспособность, повышенную 

утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение эмоциональной саморегуляции у 

такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой этапности при проведении 

занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений  и работы с 

бланковыми материалами, а также предусматривает включение в занятия динамических и 

релаксационных пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который 

позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая 

активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности 

участников группового занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение 

различных упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности слабовидящих 

обучающихся в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть 

занятия включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными 

впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. При изучении 

большинства тем широко задействованы активные формы работы с обучающимися: подвижные 



 

игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы арт-терапии,тренинговых 

занятий и деловых игр. Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании курса 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации осуществляется с 

учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся на основе специальных 

подходов, методов и способов, учитывающих особенности подросткового возраста. При выборе 

форм и приемов работы необходимо опираться на ведущую деятельность подросткового возраста – 

общение. В ходе коррекционно-развивающего занятия педагогу-психологу важно учитывать 

принцип активного включения обучающегося в совместную со сверстниками и взрослым 

деятельность, предполагающий обязательное участие подростка в процессе обсуждения, беседы, 

диалога. Также в процессе работы необходимо сохранять руководящий контроль со стороны 

взрослого, обеспечивать положительную обратную связь, делать акцент на развитии навыков 

саморегуляции. 

Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР. Учитывая сниженную общую 

работоспособность, повышенную утомляемость, низкий темп переработки информации, снижение 

эмоциональной саморегуляции у такого обучающегося, педагог-психолог придерживается строгой 

этапности при проведении занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на 

вводную, основную и заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений 

и работы с бланковыми материалами, а также предусматривает включение в занятия динамических 

и релаксационных пауз. Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который 

позволяет обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая  

активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоциональной стабильности 

участников группового занятия. Основная часть предполагает последовательное выполнение 

различных упражнений, направленных на развитие определенных сфер личности обучающегося с 

ЗПР в соответствии с общим содержанием конкретного модуля. Заключительная часть занятия 

включает в себя рефлексию проведенной работы, обмен мнениями и эмоциональными 

впечатлениями и ритуал прощания, укрепляющий чувство групповой сплоченности. При изучении 

большинства тем широко задействованы активные формы работы с обучающимися: подвижные 

игры и упражнения, работа с психологическими сказками, элементы арт-терапии и тренинговых 

занятий. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

(психологические занятия) на уровень основного общего образования В результате изучения 

модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» обучающийся 

научится и будет (сможет): 

планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и корректировать свои 

действия при необходимости; 

самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, объективно 

оценивать собственные достижения; 

регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, уметь 

минимизировать волнение; 

прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, при 

выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления в моделируемой 

ситуации экзамена; 

сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих. В результате изучения модуля 2 обучающийся научится и 

будет (сможет): 

демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать себя 

социально одобряемым способом; 



 

иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях 

поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, 

поведении, уметь принимать на себя посильную ответственность; 

оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и увлечения; 

оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил; 

выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и 

профессиональном потенциале; 

знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профессиональной 

пригодности при выборе будущей профессии; 

иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материальных 

притязаний, соотносимый с выбираемой профессией; 

с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля 3 обучающийся научится и будет (сможет): 

владеть навыками конструктивного общения; 

использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-

эмоциональному контексту ситуации; 

выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, 

социальной роли и особенностей собеседника; 

владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных 

ситуациях; 

конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников коммуникации; 

критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном сотрудничестве 

(ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, прогнозировать результат 

общей деятельности и достигать его); 

находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования 

позиций и учета интересов участников группы. Подходы к оценке достижения планируемых 

результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной информации 

об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития слабовидящих 

обучающихся, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

обучающимися. Диагностика проводится с использованием стандартизированных 

психодиагностических методик, анкетирования, психодиагностического наблюдения и анализа 

продуктов деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-

психологических ситуаций. 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию своей 

деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия для 

осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при 

оценке результата; способность адекватно оценивать результат своей деятельности. Также 

необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность 

оказываемой взрослым дозированной помощи. При оценке эмоциональной сферы подростков 

необходимо учитывать ее общую неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, 

характерный для обучающихся данного возраста. Показателями особенностей развития 

эмоциональной сферы выступают общее эмоциональное состояние и настроение, склонность к 



 

аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность агрессивности и 

личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и структуру 

самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального самоопределения личности 

необходимо определить общую направленность личности, профессиональные склонности и 

интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на уровень 

общительности, развитие коммуникативных умений, уровень коммуникативных и организаторских 

способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать явления, характерные для малой 

группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения членов группы, 

преобладающий тип отношений к окружающим). 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: - 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; - уважения к окружающим – умения слушать и 

слышать партнера, признать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников; 

 Развитие ценностно-смыловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: - принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 

учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; - ориентации в нравственном 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: - развитие широких познавательских интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; - формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: - формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

самому себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения их адекватно их оценивать; - развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; - формирование целеустремленности и 

настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма. 

 

2.2.2.3. « Россия- мои горизонты». 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» 

составлена на основе примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» для основного и среднего общего образования. 

 

Рабочая программа реализуется в рамках реализации профессионального минимума в 6–9-х 

классов с учетом возможностей МАОУ СОШ №41 Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 

часа в год в каждом классе. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы основного общего образования»; 



 

 приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Методическими рекомендациями по реализации профориентационного 

минимума в образовательных организациях РФ, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования и Порядком 

реализации профориентационного минимума в образовательных организациях 

РФ, реализующих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2023/2024 учебном году, направленными письмом 

Минпросвещения от 17.08.2023 № ДГ-1773/05; 

 Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования, направленными письмом Минпросвещения от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03; 

 Методическими рекомендациями по реализации проекта «Билет в будущее» по 

профессиональной ориентации обучающихся 6–11-х классов образовательных 

организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

основного общего и среднего общего 



 

образования, направленными письмом Минпросвещения от 25.04.2023 № ДГ- 808/05; 

 планом внеурочной деятельности основного общего образования, МАОУ СОШ 

№41; 

 рабочей программой воспитания МАОУ СОШ №41 

 

Данная рабочая программа разработана с целью реализации комплексной и 

систематической профориентационной работы для обучающихся 6–9-х классов на основе 

апробированных материалов Всероссийского проекта «Билет в будущее». 

 

Участие школы во Всероссийском проекте «Билет в будущее» – современный и 

эффективный вариант реализации профориентационной работы в школе. Мероприятия 

программы обеспечивают содействие самоопределению обучающихся школы через сочетание 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико- ориентированного и 

диагностико-консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению и вовлечению всех участников образовательного процесса. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности «Билет в будущее» 

 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (ГПС) 

обучающихся 6–9-х классов МАОУ СОШ №41 

 

Задачи: 

 

 содействовать профессиональному самоопределению обучающихся МАОУ СОШ 

№41 

 сформировать индивидуальные рекомендации для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

 информировать обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями экономики 

РФ); 

 формировать у обучающихся навыки и умения карьерной грамотности и 

другие компетенции, необходимые для осуществления всех этапов карьерной самонавигации, 

приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, активного освоения 

ресурсов территориальной среды профессионального самоопределения, самооценки 

успешности прохождения профессиональных проб, осознанного конструирования 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории и ее адаптации с учетом 

имеющихся компетенций и возможностей среды; 

 формировать ценностное отношение к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 

Данная рабочая программа разработана с учетом преемственности задач профориентации 

при переходе обучающихся 6–9-х классов из класса в класс и из основной школы в 

среднюю. 

Формы проведения занятий: беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на производство, 

решения кейсов, встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы, 

коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и психолога. 

 

Данная программа составлена с учетом Федеральной рабочей программы воспитания. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, 

ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

учащегося. Это проявляется: 

 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в Федеральной 



 

рабочей программе воспитания; 

 возможности включения школьников в деятельность, организуемую 

образовательной организацией в рамках курса внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» программы воспитания; 

 возможности проведения единых и общих тематических занятий в 

разновозрастных группах, организованных для профориентационной 

деятельности; 

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и 

возможность образования на её основе детско-взрослых общностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1. Вводный урок «Моя Россия – мои горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – счастье в труде) – 1 час 

 

Россия – страна безграничных возможностей и профессионального развития. Культура труда, 

связь выбора профессии с персональным счастьем и экономикой страны. 

Познавательные цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных 

навыков и качеств, востребованных в будущем. Формирование представлений о развитии и 

достижениях страны в следующих сферах: медицина и здоровье; архитектура и 

строительство; информационные технологии; 

промышленность и добыча полезных ископаемых; сельское хозяйство; транспорт и 

логистика; наука и образование; безопасность; креативные технологии; сервис и торговля; 

предпринимательство и финансы. 

 

Тема 2. Тематический профориентационный урок «Открой своё будущее» 

(введение в профориентацию) – 1 час 

 

6- й класс. Тематическое содержание занятия построено на обсуждении и осознании трех 

базовых компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: «ХОЧУ» – ваши 

интересы; «МОГУ» – ваши способности; «БУДУ» – востребованность обучающегося на 

рынке труда в будущем. Информирование обучающихся о профессиях с постепенным 

расширением представлений о мире профессионального труда в общем: формирование 

системного представления о мире профессий и значимости трудовой деятельности, 

например, как различные качества или навыки могут по-разному реализовываться в разных 

профессиональных направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся 

может реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать окружающим. Поиск 

дополнительных занятий и увлечений. 

 

7- й класс. Тематическое содержание занятия предполагает знакомство с различными 

профессиональными средами и профессиями через проектную деятельность. 

Информирование обучающихся о разнообразии сред и современных профессий: 

формирование представлений о взаимосвязи деятельности различных специалистов при 

достижении общего результата, решение проектных заданий с профориентационным 

компонентом, работа в школьных проектных командах для поиска и презентации проектных 

решений. Обучающимся предстоит предложить проектные решения по тематическим 

направлениями виртуального города профессий 

«Профиград»: выбрать проблему для решения, сформировать проектную задачу, 

сформировать команду профессионалов из разных профессий, предложить и презентовать 

решение. 

 

8- й класс. Занятие знакомит обучающихся с разнообразием направлений профессионального 

развития, возможностями прогнозирования результатов профессионального самоопределения. 

На занятии раскрываются существующие профессиональные направления, варианты 

получения профессионального образования (уровни образования). Актуализация процессов 

профессионального самоопределения. Информирование школьников о видах 



 

профессионального образования (высшее образование / среднее профессиональное 

образование). Помощь школьникам в соотнесении личных качеств и интересов с 

направлениями профессиональной 

деятельности. 

 

9- й класс. Формирование представлений о преимуществах обучения как в организациях 

высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего профессионального 

образования (СПО). Актуализация представлений о возможных профессиональных 

направлениях для учащихся. Повышение познавательного интереса к философии выбора и 

построению своей персональной карьерной траектории развития. 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов – 1-й час 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», доступна 

профориентационная диагностика № 1 «Мой 

профиль». Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

profmin.bvbinfo.ru (для незарегистрированных участников) позволяет определить требуемый 

объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную 

траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мой профиль» – диагностика интересов, которая позволяет рекомендовать профиль 

обучения и направления развития. Предусмотрены методики для 6–7-х, 8–9-х классов. Тест 

реализуется в форме кейсов, время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики 

рекомендуется проведение консультации по полученным результатам (в индивидуальном или 

групповом формате). 

 

Тема 3. Профориентационная диагностика № 1 «Мои профсреды» и разбор 

результатов – 1 час 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна профориентационная 

диагностика № 1 «Мои профсреды» – она обязательна для проведения. 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе bvbinfo.ru для 

зарегистрированных участников проекта позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы. 

Методика «Мои профсреды» – онлайн-диагностика профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся. В результатах обучающийся получает рекомендации по 

построению трека внутри проекта «Билет в будущее» («Профессиональных сред»). 

Предусмотрены методики для 6–7-х, 8 – 9-х классов. Методика реализуется в форме кейсов, 

время прохождения – около 15 минут. По итогам диагностики рекомендуется проведение 

консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации, доступной 

участникам проекта «Билет в будущее» на интернет- платформе bvbinfo.ru. 

 

Тема 4. Профориентационное занятие «Система образования России» (дополнительное 

образование, уровни профессионального образования, стратегии поступления) – 1 час 

 

6–7-е классы. Обучающиеся знакомятся с системой общего образования РФ и понятием 

«дополнительное образование для школьников», обсуждают значение и возможности, 

которые дает образование каждому человеку, учатся подбирать 

дополнительное образование для решения разных задач, в том числе для подготовки к будущему 

профессиональному выбору. 

 

8–9-е классы. Обучающиеся знакомятся с понятием «профессиональное образование» и его 

уровнями, учатся соотносить профессии и уровень образования, который требуется для их 

освоения, узнают об условиях поступления, длительности обучения, результатах образования 

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

 



 

Тема 5. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере науки и образования» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессии 

учителя, приуроченная к Году педагога и наставника) – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и наставника, в рамках которой обучающимся необходимо 

пройти последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 6. Профориентационное занятие «Россия в деле». Часть 1 (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) – 1 час 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», 

рекомендуется Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 1). 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в 

котором российские научно-технические достижения 8 Для педагогов-навигаторов 

Всероссийского проекта «Билет в будущее» будет доступна вариативность для выбора 

онлайн-проб в цифровом инструменте проекта 

«Конструктор будущего». Для формирования программы онлайн-проб рекомендовано в первое 

занятие включить профессиональную пробу по профессии в сфере науки и образования.активно 

внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики, и со временем результат 

этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя 

устойчивый тренд: российские технологии – это качество, безопасность, эффективность. В 

рамках занятия 

предложены следующие отрасли и тематики на выбор: импортозамещение, 

авиастроение, судовождение, судостроение, лесная промышленность. 

 

Тема 6. Профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов – 1 час 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 2 «Мои ориентиры» – обязательна для 

проведения. 

 

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе bvbinfo.ru 

(для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить требуемый объем 

профориентационной помощи и сформировать дальнейшую индивидуальную траекторию 

участия в программе профориентационной работы. Методика «Мои ориентиры» – онлайн-

диагностика особенностей построения образовательно- профессиональной траектории. В 8–9-х 

классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере самоопределения 

обучающихся и уровня готовности к профессиональному самоопределению. В 6–7-х классов 

включает только диагностику готовности к профессиональному самоопределению и не включает 

диагностику ценностных ориентиров. По итогам диагностики рекомендуется проведение 



 

консультации по полученным результатам (в индивидуальном или групповом 

формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет- 

платформе bvbinfo.ru). Проведение диагностики возможно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 7. Профориентационное занятие «Россия промышленная: узнаю достижения страны в 

сфере промышленности и производства» (тяжелая промышленность, добыча и 

переработка сырья) – 1 час 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере промышленности и производственных технологий. Знакомство на основе 

видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

промышленной и смежных технологий. Повышение информированности о 

достижениях и перспективах развития промышленности, направленное на решение 

важнейших задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и 

современном рынке труда в области промышленности и смежных отраслей. 

 

Тема 8. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по аддитивным технологиям и др.) – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 9. Профориентационное занятие «Россия цифровая: узнаю достижения страны в 

области цифровых технологий» (информационные технологии, искусственный 

интеллект, робототехника) – 1 час 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере цифровых технологий. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области сквозных цифровых технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития 

цифровизации, направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области цифровой 

экономики и смежных отраслей. 

 

Тема 10. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области цифровых 

технологий» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: программист, робототехник и др.) – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 



 

как практико-ориентированных задач с 



 

помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-симуляторов на платформе 

проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). Формирование представлений о компетенциях и 

особенностях профессий, необходимых для осуществления конкретной профессиональной 

деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере цифровых технологий, в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 11. Профориентационное занятие «Россия в деле». Часть 2 (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) – 1 час 

 

Для обучающихся, не принимающих участие в проекте «Билет в будущее», рекомендуется 

Профориентационное занятие «Россия в деле» (часть 2, 1 час) 

 

Просвещение обучающихся и формирование познавательного интереса к выбору профессий в 

современной экономике нашей страны. Демонстрация перечня технологических ниш, в котором 

российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли 

реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не 

только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд: российские 

технологии – это качество, 

безопасность, эффективность. В рамках занятия предложены следующие отрасли и тематики 

на выбор: медицина, реабилитация, генетика. 

 

Тема 11. Профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов – 1 час 

 

Для обучающихся-участников проекта «Билет в будущее» доступна 

профориентационная диагностика № 3 «Мои таланты» (обязательна для 

проведения) 

 

Комплексная методика «Мои таланты» определяет профессиональные интересы и сильные 

стороны обучающихся с подсвечиванием «зон потенциала» (талантов), рекомендуемых отраслей 

и профессий. Предусматриваются методики предусматривает версии для 6–7-х, 8–9-х классов. 

Рекомендуется проходить диагностику в 

сопровождении учителя, родителя, тьютора для предотвращения случаев, когда у ученика 

возникают сложности с платформой, непонимание слов, интерпретации результатов. Также 

рекомендуется видео-сопровождение для знакомства с результатами и рекомендациями для 

пользователя. Проведение диагностики возможно с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для обучающихся – участников проекта «Билет в 

будущее» доступно дополнительное тестирование по методикам «Мои возможности» и «Мои 

способности» (проводится по желанию обучающихся). Дополнительное тестирование 

увеличивает точность и полноту рекомендаций. Тестирование проводится в рамках 

дополнительных занятий или в домашних условиях. Для тестирования рекомендуется 

использоватьстационарные компьютеры или ноутбуки, в случае отсутствия такой возможности 

допускается использование мобильных устройств. 

 

Тема 12. Профориентационное занятие «Россия инженерная: узнаю достижения страны в 

области инженерного дела» (машиностроение, транспорт, строительство) – 1 час 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере инженерного дела. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области инженерной и инжиниринговой деятельности. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития инженерного дела, направленного 



 

на решение важнейших задач развития общества и страны. 

Информирование о профессиях и современном рынке труда в области инженерной 

деятельности и смежных отраслей. 

 

Тема 13. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, электромонтер и др.) – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

инженерного дела (инженерии), в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 14. Профориентационное занятие «Государственное управление и общественная 

безопасность» (федеральная государственная, военная и правоохранительная службы, 

особенности работы и профессии в этих службах) – 1 час 

 

6–7-е классы. Обучающиеся знакомятся с основными функциями государства и 

государственными органами, которые ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с 

понятием «военнослужащий», видами войск РФ и примерами профессий, имеющих отношение к 

военному делу; узнают о возможностях и ограничениях работы в госструктурах, в частности, об 

особенностях военной службы: наличие рисков для 

жизни и здоровья, льгот при поступлении в учебные заведения, возможностей 

предоставления служебного жилья и др. 

8–9-е классы. Обучающиеся актуализируют знания об основных функциях и обязанностях 

государства в отношении своих граждан, а также о государственных органах, которые 

ответственны за реализацию этих функций; знакомятся с понятием 

«правоохранительные органы» и с основными профессиями в сфере, соотнося различные 

ведомства с занятыми в них сотрудниками; актуализируют знания о возможностях и 

ограничениях работы в госструктурах, в частности, об особенностях работы в 

правоохранительных органах. 

 

Тема 15. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере управления и 

безопасности» (моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по 

профессиям на выбор: специалист по кибербезопасности, юрист и 

др.) – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 



 

управления и безопасности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 16. Профориентационное занятие-рефлексия «Моё будущее – моя страна» – 1 час 

 

Разбор и обсуждение полученного опыта в рамках серии профориентационных занятий. 

Постановка образовательных и карьерных целей. Формирование планов 

образовательных шагов и формулирование карьерной траектории развития. Развитие 

проектного мышления, рефлексивного сознания обучающихся, осмысление значимости 

собственных усилий для достижения успеха, совершенствование 

субъектной позиции, развитие социально-психологических качеств личности. 

 

Тема 17. Профориентационное занятие «Россия плодородная: узнаю о достижениях 

агропромышленного комплекса страны» (агропромышленный комплекс) – 1 час 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере агропромышленного комплекса (АПК) и сельского хозяйства. 

Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и специалистами в области 

сельского хозяйства и смежных технологий. Повышение информированности о достижениях и 

перспективах развития АПК, направленного на решение важнейших 



 

задач развития общества и страны. Информирование о профессиях и современном рынке 

труда в области экономики сельского хозяйства и смежных отраслей. 

 

Тема 18. Профориентационное занятие «Пробую профессию в аграрной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям 

на выбор: агроном, зоотехник и др.) – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в аграрной 

сфере, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 19. Профориентационное занятие «Россия здоровая: узнаю достижения страны в 

области медицины и здравоохранения» (сфера здравоохранения, фармацевтика и 

биотехнологии) – 1 час 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере медицины и здравоохранения. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с 

экспертами и специалистами в области современной медицины и смежных технологий. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития здравоохранения, 

направленного на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области 

медицины и смежных отраслей. 

 

Тема 20. Профориентационное занятие «Пробую профессию в области медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: врач телемедицины, биотехнолог и др.) – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

медицины, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 



 

Тема 21. Профориентационное занятие «Россия добрая: узнаю о профессиях на благо 

общества» (сфера социального развития, туризма и гостеприимства) – 1 час 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере социального развития, туризма и гостеприимства. Знакомство на основе видеосюжетов и 

интервью с экспертами и специалистами в области социально- экономического развития. 

Повышение информированности о достижениях и перспективах развития социальной сферы, 

направленной на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

профессиях и современном рынке труда в области социальной сферы и смежных отраслей. 

 

Тема 22. Профориентационное занятие «Пробую профессию на благо общества» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям 

на выбор: менеджер по туризму, организатор благотворительных мероприятий и др.) – 1 

час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба в социальной сфере, в 

рамках которой обучающимся необходимо пройти последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 23. Профориентационное занятие «Россия креативная: узнаю творческие 

профессии» (сфера культуры и искусства) – 1 час 

 

Популяризация и просвещение обучающихся на основе знакомства с достижениями страны в 

сфере культуры и искусства. Знакомство на основе видеосюжетов и интервью с экспертами и 

специалистами в области креативной экономике и творческих индустрий. Повышение 

информированности о достижениях и перспективах развития креативного сектора экономики, 

направленных на решение важнейших задач развития общества и страны. Информирование о 

творческих профессиях, современном рынке труда в данной области и смежных отраслей. 

24. Профориентационное занятие «Пробую творческую профессию» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее» по профессиям на выбор: 

дизайнер, продюсер и др.) – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

творчества, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 



 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 25. Профориентационное занятие «Один день в профессии» (часть 1) 

(учитель, актер, эколог) – 1 час 

 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои 

детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии 

(на выбор): учитель, актер, эколог. 

 

Тема 26. Профориентационное занятие «Один день в профессии». Часть 2 

(пожарный, ветеринар, повар) – 1 час 

 

Формирование познавательного интереса у обучающихся к вопросам профессионального 

самоопределения на основе видеосюжетов с известными для молодежи медийными 

личностями – популярными блогерами, артистами, ведущими, которые решили воплотить свои 

детские мечты. В формате реалити-шоу на занятии рассматриваются следующие профессии 

(на выбор): пожарный, ветеринар, повар. 

 

Тема 27. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее». Часть 1 – 1 час 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с реальными 

представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для школьников. 

Формирование познавательного интереса к вопросам профориентации на основе знакомства с 

личной историей труда и успеха героев сериала, мотивация и практическая значимость на 

основе жизненных историй. Каждая серия знакомит с представителями разных сфер: медицина, 

IT, медиа, бизнес, 

инженерное дело, различные производства, наука и искусство. В рамках занятия 

рекомендовано к просмотру и обсуждению 1–4 серии на выбор, посвященные 

следующим профессиям: 



 

 1 серия: начальник конструкторского отдела компании «ОДК- 

Авиадвигатели», владелец семейной фермы «Российские альпаки», шеф- повар ресторана 

«Peshi». 

 2 серия: мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части по 

тушению крупных пожаров, второй пилот авиакомпании «Аэрофлот – 

Российские авиалинии», полицейский-кинолог Отдельного батальона патрульно-

постовой службы полиции на метрополитене. 

 3 серия: инженер-технолог отдела анализа эффективности и сборки 

автомобилей компании «Камаз», архитектор и руководитель 

«Архитектурного бюро Маликова», нейробиолог, начальник лаборатории нейронаук 

Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 

 4 серия: мастер участка компании «ОДК-Авиадвигатели», скульптор, 

руководитель Курчатовского комплекса синхротронно-нейтринных 

исследований (НИЦ «Курчатовский институт»). 

 

Тема 28. Профориентационный сериал проекта «Билет в будущее». Часть 2 – 1 час 

 

Знакомство с профессиями из разных профессиональных отраслей через интервью с 

реальными представителями профессий – героями первого профориентационного сериала для 

школьников. Каждая серия знакомит обучающихся с личной историей труда и успеха, 

мотивирует и несет в себе практическую значимость. Каждая серия знакомит с 

представителями разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные 

производства, наука и искусство. В рамках занятия рекомендовано к 

просмотру и обсуждению 5–8 серии на выбор, посвященные следующим профессиям: 

 

 5 серия: сварщик, методист в Музее оптики, врач ЛФК и спортивной 

медицины, реабилитолог. 

 6 серия: врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы, 

основательница концепт-стора «Палаты», основатель дома-музея «Этнодом». 

 7 серия: сыровар на семейном предприятии, оператор ЧПУ в компании 

«Лобаев Армс», учитель физики, замдиректора школы «Экотех +». 

 8 серия: краевед, технолог, начальник бюро окончательной сборки изделий 

машиностроительного завода «Тонар», травматолог-ортопед, клинический 

ординатор. 

 

Тема 29. Профориентационное занятие «Пробую профессию в инженерной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») – 1 час) 

 

Темы 29–33 – серия профориентационных занятий в формате марафона по профессиональным 

пробам: решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) как практико-

ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий (приложений-

симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru), направленных на 

погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере инженерного дела (инженерии), в рамках 

которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 30. Профориентационное занятие «Пробую профессию в цифровой сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») – 1 час 



 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в цифровой сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 31. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере промышленности» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») – 1 час 

 

Профессиональная проба как средство актуализации профессионального самоопределения 

обучающихся. Знакомство с ключевыми отраслевыми направлениями экономики 

Российской Федерации и решение онлайн-проб (моделирующая профессиональная проба) 

как практико-ориентированных задач с помощью цифровых интерактивных технологий 

(приложений-симуляторов на платформе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru). 

Формирование представлений о компетенциях и особенностях профессий, необходимых для 

осуществления 

конкретной профессиональной деятельности. Профессиональная проба по профессии в сфере 

промышленности, в рамках которой обучающимся необходимо пройти 

последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 32. Профориентационное занятие «Пробую профессию в сфере медицины» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») – 1 час 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в сфере медицины, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 33. Профориентационное занятие «Пробую профессию в креативной сфере» 

(моделирующая онлайн-проба на платформе проекта «Билет в будущее») – 1 час 

 

Погружение обучающихся в практико-ориентированную среду и знакомство с решением 

профессиональных задач специалистов из различных профессиональных сред. 

Профессиональная проба по профессии в креативной сфере, в рамках которой обучающимся 

необходимо пройти последовательность этапов: 

 

 Знакомство с профессией и профессиональной областью. 

 Постановка задачи и подготовительно-обучающий этап. 

 Практическое выполнение задания. 



 

 Завершающий этап (закрепление полученных знаний, получение цифрового 

артефакта). 

 

Тема 34. Профориентационное занятие «Моё будущее – Моя страна» – 1 час 

 

Подведение итогов занятий по профориентации с учетом приобретенного опыта по 

профессиональным средам, знакомству с рынком труда и отраслями экономики, профессиями и 

требованиями к ним. Развитие у обучающихся личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности. Формирование 

представления о собственных интересах и возможностях, образа «Я» в будущем. Построение 

дальнейших шагов в области профессионального самоопределения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

Личностные результаты 

 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

 

По основным направлениям воспитания: 

 

 гражданское: неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

 патриотическое: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

 духовно-нравственное: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 



 

правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

 эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права 

другого человека; 

 трудовое: осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

 экологическое: повышение уровня экологической культуры; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 ценность научного познания: овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту 

и знаниям других; 

 потребность в действии в условиях неопределенности, в повышении уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

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

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 

развития; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 

их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 



 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

1) базовые логические действия: 

 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

1) общение: 



 

 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 

2) совместная деятельность: 

 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 



 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

1) самоорганизация: 

 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

 

2) самоконтроль: 

 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 

3) эмоциональный интеллект: 

 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6- Й КЛАСС 



 

 

№ 

раздела/темы 

Наименование раздела/темы Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

ЭОР 

 

1 

Вводный урок «Моя Россия – мои 

горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – 

счастье в труде) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

2 

Тематический 

профориентационный урок 

«Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

 

3 

Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой профиль» и 

разбор результатов ( 

 

для обучающихся, не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

4 

Профориентационное занятие 

«Система образования России» 

(дополнительное образование, 

уровни профессионального 

образования, стратегии 

поступления) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

5 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-

проба на платформе 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 проекта «Билет в будущее» по 

профессии учителя, приуроченная к 

Году педагога и наставника) 

  

 

 

 

 

 

 

6 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле». Часть 1 (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) (для обучающихся, 

не принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

7 

Профориентационное занятие 

«Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и 

переработка сырья) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

8 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

9 

Профориентационное занятие 

«Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области 

цифровых технологий» 

(информационные технологии, 

искусственный интеллект, 

робототехника) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

10 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: программист, 

робототехник и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

11 Профориентационное занятие 1 profmin.bvbinfo.ru 



 

 «Россия в деле». Часть 2 (на выбор: 

медицина, реабилитация, 

генетика) (для обучающихся, не 

принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее») 

  

Профориентационная диагностика 

№ 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

12 

Профориентационное занятие 

«Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, 

строительство) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

13 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

14 

Профориентационное занятие 

«Государственное управление и 

общественная безопасность» 

(федеральная государственная, 

военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и 

профессии в этих службах) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

15 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

16 
Профориентационное занятие- 

рефлексия «Моё будущее – моя 

страна» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

17 

Профориентационное занятие 

«Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного 

комплекса страны» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 (агропромышленный комплекс)   

 

 

 

18 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

19 

Профориентационное занятие 

«Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

20 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: 

врач телемедицины, биотехнолог и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

21 

Профориентационное занятие 

«Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, 

туризма и гостеприимства) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

22 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, 

организатор благотворительных 

мероприятий и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

23 

Профориентационное занятие 

«Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера 

культуры и искусства) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

24 

Профориентационное занятие 

«Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 

25 
Профориентационное занятие 

«Один день в профессии». Часть 1 

(учитель, актер, эколог) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

26 
Профориентационное занятие 

«Один день в профессии». Часть 2 

(пожарный, ветеринар, повар) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

27 
Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее». Часть 1 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

28 
Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее». Часть 2 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

29 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

30 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

31 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

32 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

33 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

34 Профориентационное занятие 

«Моё будущее – Моя страна» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Итого за учебный год 34  

 

7- Й КЛАСС 



 

№ 

раздела/темы 

Наименование раздела/темы Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

ЭОР 

 

1 

Вводный урок «Моя Россия – мои 

горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – 

счастье в труде) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

2 

Тематический 

профориентационный урок 

«Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

3 

Профориентационная диагностика 

№ 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (для обучающихся, не 

принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

1 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

4 

Профориентационное занятие 

«Система образования России» 

(дополнительное образование, 

уровни профессионального 

образования, стратегии 

поступления) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

5 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и 

наставника) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

6 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле». Часть 1 (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) (для обучающихся, 

не принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

1 

 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика bvbinfo.ru 



 

 № 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

  

 

 

7 

Профориентационное занятие 

«Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и 

переработка сырья) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

8 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

9 

Профориентационное занятие 

«Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области 

цифровых технологий» 

(информационные технологии, 

искусственный интеллект, 

робототехника) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

10 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: программист, 

робототехник и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

 

11 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле». Часть 2 (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (для 

обучающихся, не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

 

1 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

12 
Профориентационное занятие 

«Россия инженерная: узнаю 
1 

bvbinfo.ru 



 

 достижения страны в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, 

строительство) 

 profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

13 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

14 

Профориентационное занятие 

«Государственное управление и 

общественная безопасность» 

(федеральная государственная, 

военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и 

профессии в этих службах) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

15 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

16 
Профориентационное занятие- 

рефлексия «Моё будущее – моя 

страна» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

17 

Профориентационное занятие 

«Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного 

комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

18 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

19 

Профориентационное занятие 

«Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 (сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) 

  

 

 

 

20 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: 

врач телемедицины, биотехнолог и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

21 

Профориентационное занятие 

«Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, 

туризма и гостеприимства) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

22 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, 

организатор благотворительных 

мероприятий и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

23 

Профориентационное занятие 

«Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера 

культуры и искусства) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

24 

Профориентационное занятие 

«Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

25 
Профориентационное занятие 
«Один день в профессии». Часть 1 

(учитель, актер, эколог) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

26 
Профориентационное занятие 

«Один день в профессии». Часть 2 

(пожарный, ветеринар, повар) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

27 
Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее». Часть 1 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

28 
Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее». Часть 2 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 

 

29 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

30 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

31 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

32 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

33 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

34 Профориентационное занятие 

«Моё будущее – Моя страна» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Итого за учебный год 34  

 

8- Й КЛАСС 

 

№ 

раздела/темы 

Наименование раздела/темы Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

ЭОР 

 

1 

Вводный урок «Моя Россия – мои 

горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – 

счастье в труде) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

2 
Тематический 

профориентационный урок 

«Открой своё будущее» (введение 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 в профориентацию)   

 

 

 

 

 

3 

Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой профиль» и 

разбор результатов ( 

 

для обучающихся, не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 1 «Мой профиль» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

4 

Профориентационное занятие 

«Система образования России» 

(дополнительное образование, 

уровни профессионального 

образования, стратегии 

поступления) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

5 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и 

наставника) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

 

 

6 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле». Часть 1 (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) (для обучающихся, 

не принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

7 

Профориентационное занятие 

«Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и 

переработка сырья) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 

 

 

8 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

9 

Профориентационное занятие 

«Россия цифровая: узнаю 

достижения страны в области 

цифровых технологий» 

(информационные технологии, 

искусственный интеллект, 

робототехника) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

10 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: программист, 

робототехник и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

 

11 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле». Часть 2 (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (для 

обучающихся, не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

 

1 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

12 

Профориентационное занятие 

«Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, 

строительство) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

13 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 

 

 

14 

Профориентационное занятие 

«Государственное управление и 

общественная безопасность» 

(федеральная государственная, 

военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и 

профессии в этих службах) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

15 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

16 
Профориентационное занятие- 

рефлексия «Моё будущее – моя 

страна» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

17 

Профориентационное занятие 

«Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного 

комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

18 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

19 

Профориентационное занятие 

«Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

20 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: 

врач телемедицины, биотехнолог и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

21 
Профориентационное занятие 

«Россия добрая: узнаю о 
1 

bvbinfo.ru 



 

 профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, 

туризма и гостеприимства) 

 profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

22 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, 

организатор благотворительных 

мероприятий и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

23 

Профориентационное занятие 

«Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера 

культуры и искусства) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

24 

Профориентационное занятие 

«Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

25 
Профориентационное занятие 

«Один день в профессии». Часть 1 

(учитель, актер, эколог) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

26 
Профориентационное занятие 

«Один день в профессии». Часть 2 

(пожарный, ветеринар, повар) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

27 
Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее». Часть 1 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

28 
Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее». Часть 2 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

29 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

30 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 

 

31 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

32 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе 

проекта «Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

33 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

34 Профориентационное занятие 

«Моё будущее – Моя страна» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 
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9- Й КЛАСС 

 

№ 

раздела/темы 

Наименование раздела/темы Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

ЭОР 

 

1 

Вводный урок «Моя Россия – мои 

горизонты» (обзор отраслей 

экономического развития РФ – 

счастье в труде) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

2 

Тематический 

профориентационный урок 

«Открой своё будущее» (введение в 

профориентацию) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

3 

Профориентационная 

диагностика № 1 «Мой профиль» и 

разбор результатов ( 

 

для обучающихся, не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

1 

 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 1 «Мой профиль» и разбор 
bvbinfo.ru 



 

 результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

  

 

 

4 

Профориентационное занятие 

«Система образования России» 

(дополнительное образование, 

уровни профессионального 

образования, стратегии 

поступления) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

5 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере науки и 

образования» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессии учителя, 

приуроченная к Году педагога и 

наставника) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

 

 

6 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле». Часть 1 (на выбор: 

импортозамещение, авиастроение, 

судовождение, судостроение, лесная 

промышленность) (для обучающихся, 

не принимающих участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 2 «Мои ориентиры» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

7 

Профориентационное занятие 

«Россия промышленная: узнаю 

достижения страны в сфере 

промышленности и производства» 

(тяжелая промышленность, добыча и 

переработка сырья) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

8 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: металлург, специалист по 

аддитивным технологиям и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

9 
Профориентационное занятие 

«Россия цифровая: узнаю 
1 

bvbinfo.ru 



 

 достижения страны в области 

цифровых технологий» 

(информационные технологии, 

искусственный интеллект, 

робототехника) 

 profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

10 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

цифровых технологий» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: программист, 

робототехник и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

 

 

11 

Профориентационное занятие 

«Россия в деле». Часть 2 (на выбор: 

медицина, реабилитация, генетика) (для 

обучающихся, не принимающих 

участие в проекте 

«Билет в будущее») 

 

 

 

 

 

1 

 

 

profmin.bvbinfo.ru 

Профориентационная диагностика 

№ 3 «Мои таланты» и разбор 

результатов (для обучающихся- 

участников проекта «Билет в 

будущее») 

 

 

bvbinfo.ru 

 

 

12 

Профориентационное занятие 

«Россия инженерная: узнаю 

достижения страны в области 

инженерного дела» 

(машиностроение, транспорт, 

строительство) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

13 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: инженер-конструктор, 

электромонтер и др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

14 

Профориентационное занятие 

«Государственное управление и 

общественная безопасность» 

(федеральная государственная, 

военная и правоохранительная 

службы, особенности работы и 

профессии в этих службах) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

15 
Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 
1 

bvbinfo.ru 



 

 управления и безопасности» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: специалист по 

кибербезопасности, юрист и др.) 

 profmin.bvbinfo.ru 

 

16 
Профориентационное занятие- 

рефлексия «Моё будущее – моя 

страна» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

17 

Профориентационное занятие 

«Россия плодородная: узнаю о 

достижениях агропромышленного 

комплекса страны» 

(агропромышленный комплекс) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

18 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в аграрной 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: агроном, зоотехник и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

19 

Профориентационное занятие 

«Россия здоровая: узнаю 

достижения страны в области 

медицины и здравоохранения» 

(сфера здравоохранения, 

фармацевтика и биотехнологии) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

 

20 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в области 

медицины» (моделирующая онлайн-

проба на платформе проекта «Билет в 

будущее» по профессиям на выбор: 

врач телемедицины, биотехнолог и 

др.) 

 

 

 

1 

 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

21 

Профориентационное занятие 

«Россия добрая: узнаю о 

профессиях на благо общества» 

(сфера социального развития, 

туризма и гостеприимства) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

22 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию на благо 

общества» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее» по профессиям на 

выбор: менеджер по туризму, 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 организатор благотворительных 

мероприятий и др.) 

  

 

23 

Профориентационное занятие 

«Россия креативная: узнаю 

творческие профессии» (сфера 

культуры и искусства) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

24 

Профориентационное занятие 

«Пробую творческую профессию» 

(моделирующая онлайн-проба на 

платформе проекта «Билет в будущее» 

по профессиям на выбор: дизайнер, 

продюсер и др.) 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

25 
Профориентационное занятие 

«Один день в профессии». Часть 1 

(учитель, актер, эколог) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

26 
Профориентационное занятие 

«Один день в профессии». Часть 2 

(пожарный, ветеринар, повар) 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

27 
Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее». Часть 1 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

28 
Профориентационный сериал проекта 

«Билет в будущее». Часть 2 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

29 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в инженерной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

30 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в цифровой 

сфере» (моделирующая онлайн- 

проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

 

31 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

промышленности» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

32 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в сфере 

медицины» (моделирующая 

онлайн-проба на платформе 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 



 

 проекта «Билет в будущее»)   

 

 

33 

Профориентационное занятие 

«Пробую профессию в креативной 

сфере» (моделирующая онлайн- проба 

на платформе проекта 

«Билет в будущее») 

 

 

1 

 

bvbinfo.ru 

profmin.bvbinfo.ru 

 

34 Профориентационное занятие 

«Моё будущее – Моя страна» 

 

1 
bvbinfo.ru 

 

profmin.bvbinfo.ru 
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2.2.2.4. «Разговоры о важном» 

разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 приказа Минпросвещения от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций «Разговоры о важном» 2023 года, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 рабочей программы курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» на 

2023/24 учебный год, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования»; 

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №41 

Цель курса: развитие у обучающихся ценностного отношения к Родине, природе, 

человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

 

Задачи курса: 

 

1. Формировать: 

 

 российскую гражданскую идентичность обучающихся; 

 интерес к познанию; 

 осознанное отношение к своим правам и свободам и уважительного 

отношения к правам и свободам других; 

 мотивацию к участию в социально-значимой деятельности; 

 готовность к личностному самоопределению. 

 

1. Развивать: 

 

 общекультурную компетентность школьников; 

 умение принимать осознанные решения и делать выбор. 

 

1. Способствовать: 

 

 осознанию обучающимися своего места в обществе; 



 

 самопознанию обучающихся, познанию своих мотивов, устремлений, 

склонностей; 

 выстраиванию обучающимися собственного поведения с позиции 

нравственных и правовых норм. 

Место курса в плане внеурочной деятельности МАОУ СОШ №41 

Учебный курс предназначен для обучающихся 5–9-х классов; рассчитан на 1 час в 

неделю/34 часа в год в каждом классе. 

 

Форма проведения внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и/или беседа с 

обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций ФОП ООО. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать ее не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребенка. Это проявляется: 

 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в примерной 

программе воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

 

В основе определения содержания и тематики внеурочных занятий лежат два 

принципа: 

 

1. Соответствие датам календаря. 

2. Значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно: государственные и профессиональные праздники, даты 

исторических событий. Например, «День народного единства», «День 

защитника Отечества», «Новогодние семейные традиции разных народов 

России», «День учителя (советники по воспитанию)», «День российской науки» 

и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. Например, 

«190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», «215-летие со 

дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня 

рождения А. С. Пушкина». 

 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не связаны с 

текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании школьника. К примеру: 

«Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 

профилактика буллинга)» и др. 

 

Внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной работы школы, поэтому тематика 



 

и содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Поэтому в планируемых результатах каждого 

сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые являются 

предметом обсуждения. 

 

Основные ценности 

 

1. Историческая память 

 

 историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

 историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

 историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие 

нравственные качества: благодарность, уважение, гордость потомков за 

жизнь и подвиги предков. 

 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании занятия. 

Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных исторических 

фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

 

2. Преемственность поколений 

 

 каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 

продолжает его достижения, традиции; 

 семья построена на сохранении преемственности поколений. 

 

Память о предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. Например, тема: «О взаимоотношениях в семье 

(День матери)». Обсуждается проблема: каждое поколение связано с предыдущими и 

последующими общей культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый 

человек должен воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, 

людей далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

 

3. Патриотизм – любовь к Родине 

 

 патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

 любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

 патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 



 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах 

человеческой жизни. 

 

4. Доброта, добрые дела 

 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в прошлые времена и 

в настоящее время, тема волонтерства. 

 

5. Семья и семейные ценности 

 

 семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

 каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на помощь 

другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг другу; 

 обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во всех ее 

делах, помогать родителям; 

 семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом обсуждения на 

занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День матери)», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

 

6. Культура России 

 

 культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 

протяжении его истории; 

 российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем мире; 

 культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 

техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 

изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 

взаимоотношений людей. 

 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, подробно и 

разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие сценарии построены на 

чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений живописи и музыки: «По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (к 

Международному дню цирка)». 

 

7. Наука на службе Родины 

 наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

 в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 

деятельность; 

 в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в процессе 

обсуждения тем: «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«Я вижу Землю! Это так красиво». 

 



 

На внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: высшие 

нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся много раз будут 

возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит постепенному 

осознанному их принятию. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». Возможности, которые 

предоставляют проекты общества «Знание» для обучающихся различных возрастов. 

 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники - чем гордимся, о чем 

помним, что бережем? 

 

Зоя Космодемьянская - её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, истиной любви к своей Родине. 

 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской Федерации 

каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и благополучие граждан является 

одной из главных ценностей, а проявление гражданской позиции, желание участвовать в 

развитии своего города, региона, страны - достойно уважения. 

 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию - проводник в мир возможностей, 

которые создало государство для каждого ребенка в стране, наставник и 

«старший товарищ», помогающий как объединить школьный коллектив в дружную команду, так 

и выстроить личную траекторию развития каждому ребенку. 

 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь - основа хороших отношений с 

окружающими. Уважение к окружающим - норма жизни в нашем обществе. В условиях 

информационных перегрузок, разнообразия быстро решаемых задач, экономической 

нестабильности, стрессы стали неотъемлемой составляющей жизни человека. Они приводят к 

депрессивному состоянию, которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического 

здоровья, конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить 

отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, 

как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», признанный во всем мире. 

Отечественное кино передает наши традиционные ценности, великое культурно-историческое 

наследие, отображает то, что объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает 

не только основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду с 

литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», соотнести свои 

поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, приобретать новые знания, 

знакомиться с миром профессий, с творчеством талантливых людей, с историей и культурой 

страны. 

 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они 

олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное самопожертвование, 

готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми 

профессиональными, физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

 

Единство нации - основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех народов является 

главным в жизни страны. Пока мы едины - мы непобедимы. 

 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как границы 

государства, это основа и залог существования современной страны. Развитие сферы 

информационных технологий сегодня стратегически важно для будущего, профессии в этой 



 

сфере очень перспективны и востребованы. Технологический суверенитет решает задачи 

обеспечения безопасности, получения энергии, продовольственной независимости, транспортной 

связности. Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. Появление новых 

профессий связано с цифровизацией экономики, движением к технологическому суверенитету. 

 

Традиционная семья в России - это союз мужчины и женщины, которые создают и 

поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. Основа семьи - это любовь. 

Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные многодетные семьи. 

 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей Родине человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и поддержка. Родина - это не просто территория, это, прежде всего то, что 

мы любим и готовы защищать. 

 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически сложилось, что в 

сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг другу, оказывали всестороннюю 

поддержку. Даша Севастопольская, сёстры милосердия - история и современность. 

 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? Россия начинается с 

меня? 

 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение обязанностей. 

Ответственность — это осознанное поведение. 



 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные новогодние 

семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних праздников в нашей стране. 

 

Первая печатная книга в России - «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы передачи информации до 

появления письменности. Разница между азбукой и букварем. 

«Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого младенческого научения». Любовь к 

чтению, бережное отношение к книге начались 450 лет назад. 

 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том числе налоговой. 

Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? Выплата налогов - обязанность 

каждого гражданина Российской Федерации. 

 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный паек. О провале 

планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был полностью освобожден от 

фашистской блокады. 

 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает правами? Что 

дает заключение союзного договора для государств? Союзники России - государства, которые 

разделяют и поддерживают наши общие традиционные ценности, уважают культуру, стремятся 

к укреплению союзных государств и поддерживают их. 

 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения в нашей стране. 

190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во многих областях науки и искусства 

Д.И. Менделеева. 

 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в мире, которую за ее 

продолжительную историю шаг за шагом исследовали, изучали, открывали русские 

землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны сегодня может открыть для себя любой 

школьник. 

 

День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто её выбирает 

сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца, 

командующего Черноморским флотом (1790— 1798); командующего русско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море (1798— 1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в жизни? Что нужно для 

того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? Примеры настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы создать хорошую семью и самому быть хорошим семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что нужно, чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. 

Поддержка профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

 

Всемирный фестиваль молодежи - 2024. Сириус - федеральная площадка фестиваля. 

Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и студентов. Фестивали, 

которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых российских самолетов. Мировые 

рекорды российских летчиков. Современное авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского полуострова. Значение 

Крыма. Достопримечательности Крыма. 

 

Россия - здоровая держава. Это значит, что жители страны должны стремиться поддерживать 

здоровый образ жизни. Физическое и психическое здоровье населения играют важную роль в 

укреплении экономического потенциала и социальной стабильности страны, повышают качество 

жизни каждого человека. 

 



 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, цирковые 

династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, дрессировщики, акробаты, 

клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- рекордсмены. 

Подготовка к полету — многолетний процесс. 

 

Николай Гоголь - признанный классик русской литературы, автор знаменитых 

«Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. Экологические 

проблемы как следствия безответственного поведения человека. Соблюдать эко-правила — не 

так сложно. 

 

История Праздника труда. Труд - это право или обязанность человека? Работа мечты. Жизненно 

важные навыки. 

 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. Могила Неизвестного 

Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания и деятельность. 

Причины, по которым дети объединяются. 

 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного литературного русского языка. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношенийв 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение 35 37 к достижениям своей Родины — 

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

достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 



 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние 

себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности. 

 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

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

практической деятельности экологической направленности. 

 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития человека, 



 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 

В сфере адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

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

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

другой культурной среды; открытость опыту и знаниям других; повышать уровень своей 

компетентности через практическую 

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

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

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 

1) базовые логические действия: 

 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 



 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

 

3) работа с информацией: 

 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 

1) общение: 

 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

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

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

 

2) совместная деятельность: 

 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 



 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к представлению отчета перед группой. 

 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 

1) самоорганизация: 

 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

 

2) самоконтроль: 



 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 

3) эмоциональный интеллект: 

 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

 

4) принятие себя и других: 

 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

Предметные результаты 

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

представлены с учетом специфики содержания предметных областей, к которым имеет 

отношение содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Русский язык: 

 

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности; 

 формирование умений речевого взаимодействия: создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы; 

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

информации, сообщение информации; 

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

 формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; 

 подробная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме 

содержания текста; 

 выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой 

информации в тексте; 

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 



 

 

Литература: 

 

 понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

 понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных 

отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

 овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; 

 овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

 развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии; 

 умение аргументированно оценить прочитанное. 

 

Иностранный язык: 

 

 умение сравнивать, находить черты сходства и различия в культуре и 

традициях народов России и других стран. 

 

Информатика: 

 

 освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

 соблюдение сетевого этикета, базовых норм информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в интернете, выбирать 

безопасные стратегии поведения в Сети. 

 

История: 

 

 соотнесение событий истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, событиями истории родного края и 

истории России; 

 определение современников исторических событий, явлений, процессов; 

 выявление особенностей развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

 умение рассказать об исторических событиях, явлениях, процессах истории 

родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

 выявление существенных черт и характерных признаков исторических 

событий, явлений, процессов; 

 установление причинно-следственных, пространственных, временных связей 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязи (при 

наличии) с важнейшими событиями XX — начала XXI века; 

 определение и аргументация собственной или предложенной точки зрения с 

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

 приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 



 

культур, уважения к историческому наследию народов России. 

 

Обществознание: 

 

 освоение и применение системы знаний: о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; о характерных чертах общества; о содержании 

и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества; об основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том 

числе несовершеннолетнего); о системе образования в Российской Федерации; об основах 

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

культуры и образования; о противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

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

 умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины); 

 сравнение (в том числе установление оснований для сравнения) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов в различных сферах общественной 

жизни, их элементов и основных функций; 

 установление и объяснение взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сферу 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в 



 

государстве; умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности; 

 умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

 умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; 

 умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности; 

 осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

 осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

География: 

 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

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

 установление взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; 

 умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование рассчитано на 36 часов в год в 5–9-х классах в соответствии с 

рабочей программой курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» на 2023/24 

учебный год, разработанной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования». При этом 

данное тематическое планирование будет скорректировано в ходе учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с планированием на сайте razgovor.edsoo.ru и часами, выделенными на 

курс «Разговоры о важном» в плане внеурочной деятельности ООО: 34 часа в год в 5–9-х 

классах. 



 

5–7-е классы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР 

1 День знаний 1 razgovor.edsoo.ru 

2 Там, где Россия 1 razgovor.edsoo.ru 

3 Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской 

1 razgovor.edsoo.ru 

4 Избирательная система России (30 лет 

ЦИК) 

1 razgovor.edsoo.ru 

5 День учителя (советники по 

воспитанию) 

1 razgovor.edsoo.ru 

6 О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга) 

1 razgovor.edsoo.ru 

7 По ту сторону экрана. 115 лет кино в 

России 

1 razgovor.edsoo.ru 

8 День спецназа 1 razgovor.edsoo.ru 

9 День народного единства 1 razgovor.edsoo.ru 

10 Россия: взгляд в будущее. 

Технологический суверенитет / 

цифровая экономика / новые профессии 

1 razgovor.edsoo.ru 

11 О взаимоотношениях в семье (День 

матери) 

1 razgovor.edsoo.ru 

12 Что такое Родина? (региональный и 

местный компонент) 

1 razgovor.edsoo.ru 

13 Мы вместе 1 razgovor.edsoo.ru 

14 Главный закон страны 1 razgovor.edsoo.ru 

15 Герои нашего времени 1 razgovor.edsoo.ru 

16 Новогодние семейные традиции разных 

народов России 

1 razgovor.edsoo.ru 

17 От А до Я. 450 лет «Азбуке» Ивана 

Фёдорова 

1 razgovor.edsoo.ru 

18 Налоговая грамотность 1 razgovor.edsoo.ru 

19 Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от 

1 razgovor.edsoo.ru 



 

 фашистской блокады   

20 Союзники России 1 razgovor.edsoo.ru 

21 190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки 

1 razgovor.edsoo.ru 

22 День первооткрывателя 1 razgovor.edsoo.ru 

23 День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Федора Ушакова 

1 razgovor.edsoo.ru 

24 Как найти свое место в обществе 1 razgovor.edsoo.ru 

25 Всемирный фестиваль молодежи 1 razgovor.edsoo.ru 

26 «Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации 

1 razgovor.edsoo.ru 

27 Крым. Путь домой 1 razgovor.edsoo.ru 

28 Россия – здоровая держава 1 razgovor.edsoo.ru 

29 Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка) 

1 razgovor.edsoo.ru 

30 «Я вижу Землю! Это так красиво» 1 razgovor.edsoo.ru 

31 215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя 1 razgovor.edsoo.ru 

32 Экологичное потребление 1 razgovor.edsoo.ru 

33 Труд крут 1 razgovor.edsoo.ru 

34 Урок памяти 1 razgovor.edsoo.ru 

35 Будь готов! Ко дню детских 

общественных организаций 

1 razgovor.edsoo.ru 

36 Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина 

1 razgovor.edsoo.ru 

 

 

8–9-е классы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

ЦОР/ЭОР 

1 День знаний 1 razgovor.edsoo.ru 

2 Там, где Россия 1 razgovor.edsoo.ru 

3 Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 

Космодемьянской 

1 razgovor.edsoo.ru 

4 Избирательная система России (30 лет 1 razgovor.edsoo.ru 



 

 ЦИК)   

5 День учителя (советники по 

воспитанию) 

1 razgovor.edsoo.ru 

6 О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического 

здоровья, профилактика буллинга) 

1 razgovor.edsoo.ru 

7 По ту сторону экрана. 115 лет кино в 

России 

1 razgovor.edsoo.ru 

8 День спецназа 1 razgovor.edsoo.ru 

9 День народного единства 1 razgovor.edsoo.ru 

10 Россия: взгляд в будущее. 

Технологический суверенитет / 

цифровая экономика / новые профессии 

1 razgovor.edsoo.ru 

11 О взаимоотношениях в семье (День 

матери) 

1 razgovor.edsoo.ru 

12 Что такое Родина? (региональный и 

местный компонент) 

1 razgovor.edsoo.ru 

13 Мы вместе 1 razgovor.edsoo.ru 

14 Главный закон страны 1 razgovor.edsoo.ru 

15 Герои нашего времени 1 razgovor.edsoo.ru 

16 Новогодние семейные традиции разных 

народов России 

1 razgovor.edsoo.ru 

17 От А до Я. 450 лет «Азбуке» Ивана 

Фёдорова 

1 razgovor.edsoo.ru 

18 Налоговая грамотность 1 razgovor.edsoo.ru 

19 Непокоренные. 80 лет со дня полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1 razgovor.edsoo.ru 

20 Союзники России 1 razgovor.edsoo.ru 

21 190 лет со дня рождения Д. 

Менделеева. День российской науки 

1 razgovor.edsoo.ru 

22 День первооткрывателя 1 razgovor.edsoo.ru 

23 День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Федора Ушакова 

1 razgovor.edsoo.ru 

24 Как найти свое место в обществе 1 razgovor.edsoo.ru 

25 Всемирный фестиваль молодежи 1 razgovor.edsoo.ru 



 

 

26 «Первым делом самолеты». О 

гражданской авиации 

1 razgovor.edsoo.ru 

27 Крым. Путь домой 1 razgovor.edsoo.ru 

28 Россия – здоровая держава 1 razgovor.edsoo.ru 

29 Цирк! Цирк! Цирк! (К 

Международному дню цирка) 

1 razgovor.edsoo.ru 

30 «Я вижу Землю! Это так красиво» 1 razgovor.edsoo.ru 

31 215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя 1 razgovor.edsoo.ru 

32 Экологичное потребление 1 razgovor.edsoo.ru 

33 Труд крут 1 razgovor.edsoo.ru 

34 Урок памяти 1 razgovor.edsoo.ru 

35 Будь готов! Ко дню детских 

общественных организаций 

1 razgovor.edsoo.ru 

36 Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 

со дня рождения А. С. Пушкина 

1 razgovor.edsoo.ru 

 

 

2.2.2.5. Финансовая грамотность. 

Программа составлена в соответствии (на основании) со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

• 273 ФЗ «Об образовании»; ФГОС НОО (ОВЗ), ООО; Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина; Концепция развития математического 

образования; Концепция преподавания русского языка и литературы; Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения (для программ 2017г); СанПиН 

2.4.2.2821-10; СанПиН 2.4.2.3286-15 (ОВЗ) 

• Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 

• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями. 

• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 



 

 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной               

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

 

Учебный план МАОУ  СОШ №41 г. Томска на 2020-2021 учебный год. 

Положение МАОУ СОШ №41 г. Томска «О рабочей программе курсов внеурочной 

деятельности учителя, реализующего в образовательном процессе ФГОС НОО, ФГОС ООО». 

 

Цель программы: формирование основ финансовой грамотности у обучающихся 7-9 

классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система. 

Задачи: 

усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации экономических данных и 

финансовой информации; 

формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений. 

формировать развитие творческого потенциала учащихся, самореализации в продуктивной 

и разнообразной деятельности; 

воспитание настойчивости, инициативы, наблюдательности, умения нестандартно 

мыслить. 

Преемственность: Учебный курс построен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом Концепции непрерывного образования в сфере проектной 

деятельности и ориентирован на продолжение развития и формирования универсальных учебных 

действий. 

Практическая значимость курса состоит в том, чтобы ознакомить детей с основами 

финансовой грамотности. 

Соориентированность на достижение планируемых результатов ФГОС: Программа 

ориентируется на достижение личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных 

результатов ФГОС. 

Место учебного предмета в Учебном плане ОО. 

Количество часов в год                  7а, б классы       17 часов 

8б класс              17 часов 

9а, б класс          17 часов 

Количество часов в неделю           7а, б классы         0,5 часов 

8б класс                0,5 часов 

9а, б классы          0,5 часов 

Класс(ы): 7а, б; 8б, 9а, б. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 
Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-

исследование, круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-

ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, 

дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и 

экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, 

конференция, конкурсы, экскурсия. 

Методы обучения. 



 

 

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися 

образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

В процессе обучения используются: 

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. Методы диалога и полилога; 

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. Игровые методы; 

5. Методы диагностики и самодиагностики; 

6. Технологии критического мышления; 

7. Информационно-коммуникационные технологии; 

8. Технологии коллективного метода обучения. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами 

экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 

Виды и методы контроля знаний 
Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: 

• текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»). При 

текущем контроле проверяется конструктивность работы учащегося на занятии, степень 

активности в поиске информации и отработке практических способов действий в финансовой 

сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении;  

• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). Промежуточный контроль помогает 

проверить степень освоения знаний и предметных и метапредметных умений по значительному 

кругу вопросов, объединённых в одном разделе. Задача контроля – выявить то, что учащийся не 

понял, не научился делать (например, рассчитать сумму доходов и расходов семьи, выполнении 

разных арифметических операций);  

• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). Задача контроля – подвести итог, 

оценить реальные достижения учащихся в освоении основ финансовой грамотности. 

Учет освоения программы курса внеурочной деятельности не предусматривает 

выставление оценки. Система оценивания результатов освоения курса « Финансовой 

грамотности» основана на критериальном оценивании и предполагает вовлечение учащихся в 

процесс оценивания, включая самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат 

универсальные учебные действия. 

Критерии оценивания: 

1. Знание, понимание основных принципов финансовой жизни семьи; понимание и 

правильное использование финансовых терминов. 

2. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 

диаграмм. 

3. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-

следственных связей. 

4. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 

источников информации с помощью учителя. 

5. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 

6. Представление результатов: соответствие темы и содержания, структурированный 

материал, логичное и понятное изложение, умение задавать вопросы и отвечать на них, 

использование видеоряда. 

7. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, качество 

оформления. 

 

Вид работы 1(б

алл) 

2(б

алла) 

3(ба

лла) 

Максима

льное 

количество 

балов 

Тест, кроссворд, анаграмма     

Задачи     

Графическая работа     



 

 

Кейс     

Доклад, сообщение     

Ролевая игра     

Компьютерная презентация     

Мини-исследование     

Проект     

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

•осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 

проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

•овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на 

простых примерах; 

•развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

•развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

•освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

•использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

•формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 

виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

•овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

•овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

•понимание цели своих действий; 

•планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

•проявление познавательной и творческой инициативы; 

•оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

•адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, 

родителей. 

Коммуникативные: 

•готовность слушать собеседника и вести диалог; 

•готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

•умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

•определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметными результатами изучения курса «Уроки финансовой грамотности» являются: 

•понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи; 

•формирование социальной ответственности: оценка возможностей и потребностей в 

материальных благах; 

•понимание и правильное использование экономических терминов; 

•освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов 



 

 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и 

 умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и 

способов сравнения результатов на простых примерах; 

 развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций; определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; развитие кругозора в области экономической 

жизни обществ и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7класс. 

Раздел 1. Человек и государство: как они взаимодействуют -10 ч. Налоги - 

обязательные платежи, собираемые государством. Направления государственных расходов. Виды 

налогов. Организация сбора налогов. Основные понятия Налог. Налоговая инспекция. 

Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые 

льготы. Налог на добавленную стоимость. Акциз. Социальные пособия Государство поддерживает 

некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. Основные 

понятия Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по 

безработице. 

 

Раздел 2. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес- 7ч. 

Банковские услуги Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по 

вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении деятельности банка вкладчикам 

гарантируется возврат средств. Процентная ставка по кредитам выше процентной ставки по 

вкладам. Основные понятия Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование вкладов. 

Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. Собственный бизнес Организация бизнеса. 

Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. 

Основные понятия. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. Собственный бизнес 

Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. Организации по поддержке 

малого бизнеса. Основные понятия. Бизнес. Малый бизнес. Бизнес-план. Кредит. 

8 класс. 

Раздел 1.Управление денежными средствами семьи -8 ч.  Деньги. Доходы семьи. 

Расходы семьи. Семейный бюджет. Валюта и обмен валюты в современном мире Эмиссия денег, 

денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк, Валюта — денежная 

единица страны. Разные страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой 

валюте, называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от 

ставок по вкладам в национальной валюте. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы 

от владения собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной платы 

зависит от образования, профессии, квалификации. Владение недвижимостью (квартирой, домом, 

гаражом, участком земли) может приносить арендную плату. Деньги, положенные в банк, 

приносят проценты. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно разделить на три 

группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные услуги должны оплачиваться 

ежемесячно. На крупные покупки деньги можно накопить или занять. Долги надо отдавать в 

назначенный срок. В разных магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно 

сократить, выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Раздел 2.Способы повышения семейного благосостояния -6ч. 

Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. Страхование. Особые жизненные 

ситуации; социальные пособия; форс-мажор; страхование; виды страхования и страховых 

продуктов; финансовые риски; виды рисков. Знание видов различных особых жизненных 

ситуаций; способов государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 

других форс-мажорных случаях; видов страхования; видов финансовых рисков: инфляция, 

девальвация, банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, 

финансовое мошенничество; представление о способах сокращения финансовых рисков. 

Раздел 3.Риски в мире денег-3ч. 



 

 

Как спасти деньги от инфляции. Способы накопления. Понятие недвижимость. Ценные 

бумаги. Банковские услуги. Банковские карты и их виды   Мошенничество. Банки принимают 

вклады и выдают кредиты. Процентная ставка по вкладам зависит от размера вклада и его срока. 

При прекращении деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная 

ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

9 класс. 

Раздел 1.Риски в мире денег - 6ч. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов. 

Расходы, связанные с рождением детей. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы 

работы страховой компании. Основные понятия: Аварии. Болезни. Несчастные случаи. 

Раздел 2. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем - 7 ч.  
Валюта в современном мире Валюта — денежная единица страны. Разные страны имеют разные 

валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, называется валютным курсом. 

Процентные ставки по валютным вкладам отличаются от ставок по вкладам в национальной 

валюте. Основные понятия. Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный вклад. 

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют-4 ч. Налоги - обязательные 

платежи, собираемые государством. Направления государственных расходов. Виды налогов. 

Организация сбора налогов. Основные понятия Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. 

Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз. Социальные пособия Государство поддерживает некоторые 

категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, безработных. Основные понятия Пособие. 

Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Больничный лист. Пособие по безработице. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

Форма организации: этическая беседа. Дебаты, тематический диспут. 

 

Учебно-тематический план по предмету «Уроки финансовой грамотности» в 7 классе 

 

№ п/п Наименовани

е разделов 

К

ол-во 

часов 

В том числе 

Из них 

теорети

ческих занятий 

Из них 

практических 

заняти

й 

Из них 

зачетны

х 

занятий 

1 Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют 

1

0ч. 

4 4 1 

2 Услуги 

финансовых 

организаций и 

собственный бизнес 

7

ч. 

2 3 1 

 Итого 1

7 

8 7 2 

 

 

Учебно-тематический план по предмету «Уроки финансовой грамотности» в 8 классе 

 

№ п/п Наименовани

е раздела-темы 

К

ол-во 

часов 

В том числе 

Из них 

теорети

ческих занятий 

Из них 

практи

ческих занятий 

Из них 

зачетны

х 

занятий 

1 Управление 

денежными 

средствами семьи 

8 4 3 1 

2 Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

6 3 3  



 

 

3 Риски в мире 

денег 

3 1 1 1 

 Итого 1

7 

8 7 2 

 

 

Учебно-тематический план по предмету «Финансовая грамотность» в 9 классе 

 

№ п/п Наименовани

е раздела-темы 

К

ол-во 

часов 

В том числе 

Из них 

теорети

ческих занятий 

Из них 

практи

ческих занятий 

Из них 

зачетных 

занятий 

 

1 Риски в мире 

денег 

6 4 1 1 

2 Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

7 4 2 1 

3 Человек и 

государство: как они 

взаимодействуют- 

4 2 1 1 

 Итого 1

7 

10 4 3 

 

Приложение 1  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ Наименование Вид Количество 

Учебно-программное (учебный и тематические планы, учебные программы) обеспечение 

1 Рабочая программа по курсу 

внеурочной деятельности «Уроки 

финансовой грамотности» для 7 - 9 

классов 

Электронный и 

печатный 

1 

2 Тематическое планирование 

для 

7 - 9 классов 

Электронный и 

печатный 
3 

 

  



 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Соответствует ООП ООО 

 

2.4. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью адаптированных основных 

образовательных программ основной школы для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, коррекция недостатков речеязыкового и коммуникативного развития, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России  

и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС и в АООП ООО для слабовидящих 

обучающихся: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к общению, познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной адаптации. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-



 

 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности и с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей и 

двигательной активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков 

двигательного и физического развития. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, доступную 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 



 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО установлены 

ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с 

учетом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к регулярной 

двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 



 

 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья труда, 

трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 



 

 

занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках внеурочной 

деятельности, реализуемые в образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в 

области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной, 

реабилитационной (абилитационной) и спортивной направленности. 

Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении 

и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 



 

 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации 

или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Модуль "Организация предметно-пространственной среды". Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, 



 

 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в помещениях 

образовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, 

памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 



 

 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в сети 

Интернет, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 



 

 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение; 

взаимодействие школы с общественными организациями лиц с инвалидностью 

(региональных отделений ВОРДИ, ВОГ, ВОС, и другими). 

Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 



 

 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои 

силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом, учителем-дефектологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных для 

них пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, 

мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 



 

 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 



 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи слабовидящим обучающимся в освоении 

АООП ООО (вариант 4.1) с учетом их особых образовательных потребностей, социальную 



 

 

адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

ПКР обеспечивает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения коррекционно-

образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся, включающего психолого-педагогическое обследование (на начало обучения в 5 

классе - стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий (на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и психоло-гопедагогического 

консилиума образовательной организации), направленных, в том числе на оказание 

специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи 

обучающимся в развитии пространственной ориентировки и мобильности, социально-бытовой 

ориентировки, зрительного восприятия, компенсаторных способов действия, алгоритма 

использования тифлотехнических устройств и специальных программ невизуального доступа, а 

также в развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достижения планируемых 

результатов образования; 

успешное освоение АООП ООО (вариант 4.1), достижение слабовидящими обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

ПКР содержит: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

освоение ими АООП ООО (вариант 4.1); 

описание условий обучения и воспитания слабовидящих обучающихся (с учетом их 

особых образовательных потребностей), методы их обучения и воспитания, применение, при 

необходимости, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специализированных компьютерных программ, используемые технические и тифлотехнические 

средства обучения, ассистивные технологии, особенности проведения групповых и 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 

перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

слабовидящих обучающихся, региональной специфики и особенностей коррекционно-

образовательного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации коррекционно-

образовательного процесса. 

ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся в освоении АООП ООО. 

Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в коррекционно-

образовательном процессе на основе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-

педагогический консилиум образовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает 

следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

 



 

 

2.5.1.Цели, задачи и принципы построения ПКР 

АООП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) адресована слабовидящим 

обучающихся, демонстрирующим готовность к получению основного общего образования в 

соответствии с достигнутыми личностными, метапредметными и предметными результатами, 

определенными в АООП НОО (варианты 4.1) при совместном обучении с нормативно 

развивающимися сверстниками в те же сроки (5 - 9 классы) в условиях, учитывающих их особые 

образовательные потребности. 

ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) предполагает обязательную 

реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании специальных 

условий, учитывающих особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся и 

определяющих логику построения образовательного процесса, его организацию, структуру и 

содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов. 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов основного общего 

образования. 

Цель ПКР: оказание слабовидящим обучающимся помощи в освоении АООП ООО, 

формирование информационных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций, 

обеспечивающих жизненную и профессиональную самореализацию, развитие, совершенствование 

и универсализация компенсаторных умений и навыков, пространственной и социально-бытовой 

ориентировки, академических способностей. 

Задачи ПКР: 

определение индивидуальных образовательных потребностей и затруднений 

слабовидящих обучающихся, оказание коррекционной помощи при освоении АООП ООО; 

определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования слабовидящими обучающимися, развития, 

совершенствования и универсализации компенсаторных умений и навыков, формирования 

информационных, коммуникативных и тифлотехнических компетенций, всестороннего развития 

способностей обучающихся; 

разработка и использование программ курсов коррекционно-развивающей области, 

программ дополнительной и индивидуальной коррекционно-развивающей работы для 

слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации слабовидящих обучающихся; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексном 

психолого-педагогическом сопровождении слабовидящих обучающихся; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) слабовидящих обучающихся. 

Принципы, определяющие содержание ПКР: 

Принцип преемственности и перспективности. Обеспечивает продолжение коррекционно-

развивающей работы, начатой на уровне начального общего образования, в основной школе 

(расширение и конкретизация представлений, развитие и совершенствование компенсаторных 

навыков, формирование специальных компетенций и так далее); 

Принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Обеспечивает 

включение коррекционно-развивающей работы в урочную и внеурочную деятельность; 

Принцип индивидуального подхода. Основывается на учете при организации и проведении 

коррекционно-развивающей работы индивидуальных особенностей психофизического развития 

слабовидящих обучающихся, уровня сформированности компенсаторных способов действий, их 

образовательных и абилитационно-реабилитационных потребностей; 

Принцип дифференцированного подхода. Обеспечивает дифференциацию методов и 

приемов коррекционно-развивающей работы в зависимости от вариативных типологических 

особенностей слабовидящих обучающихся (различная степень выраженности и клинические 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/


 

 

формы слабовидения, обучающиеся с различным уровнем сформированности компенсаторных 

способов действий). 

 

2.5.2. Перечень и содержание направлений работы: 

Диагностическое направление включает: 

проведение комплексной диагностики психофизического развития слабовидящих 

обучающихся и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-педагогической помощи в 

условиях отдельной образовательной и общеобразовательной организации; 

определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития слабовидящих 

обучающихся, прогнозирование эффективности коррекционно-развивающей работы; 

проведение мониторинга динамики успешности освоения АООП ООО обучающихся с 

нарушениями зрения (слабовидящие обучающиеся), включая программу коррекционной работы. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (тифлопедагогом), 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, тьютором и другими 

педагогическими работниками. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

выявление компенсаторных возможностей слабовидящих обучающихся в учебной, 

познавательной, ориентировочно-поисковой, социально-коммуникативной, социально-бытовой и 

трудовой деятельности; 

изучение познавательной, речевой и эмоционально-волевой сферы, личностных 

особенностей слабовидящих обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания слабовидящих 

обучающихся; 

выявление адаптационных, компенсаторных возможностей и уровней социализации 

слабовидящих обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и коррекционно-абилитационно-

реабилитационных потребностей слабовидящих обучающихся; 

выявление исходного уровня готовности к освоению программы коррекционного курса 

"Тифлотехника" в основной школе; 

выявление сформированных умений и навыков пространственной ориентировки, а также 

уровней готовности к освоению программы коррекционного курса "Пространственное 

ориентирование и мобильность"; 

выявление сформированных умений и навыков социально-бытовой ориентировки и 

уровней готовности к освоению программы коррекционного курса "Социально-бытовая 

ориентировка"; 

системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также создания 

необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным потребностям, 

склонностям, способностям, компенсаторным возможностям, профессиональной направленности 

слабовидящих обучающихся. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при 

необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в 

организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 



 

 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО (вариант 4.1) отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации; 

рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на 

основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подхода с учетом 

особенностей каждого обучающегося; 

рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной 

работы, включенных во внеурочную деятельность по решению психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации на основе Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы обучающегося и направленных на обеспечение наиболее полноценного 

развития слепых обучающихся, их социальную адаптацию, преодоление трудностей в достижении 

планируемых результатов обучения; 

планах работы учителя-дефектолога (тифлопедагога), педагога-психолога, социального 

педагога, тьютора и других специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей 

каждого слепого обучающегося; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого слабовидящего обучающегося. В течение учебного года может происходить 

корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых 

результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА, особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования или 

мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том 

числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению. 

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые 

включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

расширение и обогащение чувственного опыта слабовидящих обучающихся, коррекцию 

вербализма речи, уточнение и конкретизацию представлений; 

формирование специальных компетенций, необходимых для получения, использования и 

обработки информации без визуального контроля; 

развитие мотивационно-потребностной сферы, личной автономии, независимости от 

родителей (законных представителей) и других значимых взрослых, готовности самостоятельно 

принимать жизненно значимые, в том числе финансовые решения. 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от индивидуальных 

особенностей слабовидящих обучающихся, могут также включать: 

реализацию комплексного психолого-педагогического сопровождения слабовидящих 

обучающихся; 

разработку индивидуальных программ и методик коррекционно-развивающей работы со 

слабовидящими обучающимися; 

проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

развитие, совершенствование и универсализацию компенсаторных навыков; 



 

 

формирование специальных компетенций, необходимых для получения, использования и 

обработки информации без визуального контроля; 

стабилизацию психоэмоционального состояния слабовидящих подростков; 

преодоление тревожности, личных комплексов и психологических барьеров, страхов 

самостоятельного передвижения в закрытом и свободном пространстве, реального и виртуального 

общения со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, обращения за помощью к 

незнакомым людям, переезда в другой регион для продолжения образования, самостоятельного 

решения социально-бытовых вопросов, осуществления социально-коммуникативной и социально-

бытовой деятельности и другие; 

формирование социальных ролей, отношений и моделей поведения в соответствии с 

гендерной принадлежностью; 

овладение нормами и правилами бесконфликтного общения, способами конструктивного 

разрешения или избегания конфликтных ситуаций, обусловленных нарушениями зрения; 

формирование умений и навыков поиска нестандартных решений учебных, 

коммуникативных, бытовых и профессиональных задач; 

развитие мотивации к профессиональному самоопределению и самореализации, 

готовности к осознанному выбору доступной и востребованной профессии в соответствии со 

способностями, интересами и склонностями, конструктивному диалогу с работодателем, 

обоснованию своей конкурентоспособности на открытом рынке труда; 

формирование представлений о правилах и нормах межличностного взаимодействия в 

профессиональном коллективе, понимания необходимости ответственного отношения к 

выполнению трудовых функций; 

психологическую подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций ППк образовательной организации, базирующихся на рекомендациях 

ПМПК, ИПРА, результатах комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся. 

Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются во внеурочную деятельность. 

Слабовидящие обучающиеся, как правило, нуждаются в следующих коррекционно-

развивающих курсах: "Тифлотехника", направленном на формирование у слепых обучающихся 

тифлоинформационных и тифлотехнических компетенций, а также их подготовке к 

самостоятельному и эффективному выполнению учебных задач с применением компьютера и 

другой цифровой техники, "Пространственное ориентирование и мобильность", направленном на 

подготовку слепых обучающихся к самостоятельному пространственному ориентированию и 

мобильности, с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

психофизического развития и личностных качеств, "Социально-бытовая ориентировка" 

направлена на формирование компенсаторных умений и навыков в сфере самообслуживания и 

повышение уровня социальной компетентности обучающихся, "Изучение рельефно-точечной 

системы Л. Брайля" направленном на овладение основам чтения и письма рельефно-точечной 

системы Л. Брайля. 

Специальный (коррекционный) курс "Тифлотехника" является неотъемлемой частью 

единого модуля "Информатика", при этом "Тифлотехника" может реализовываться за счет часов 

урочной и внеурочной деятельности. Освоение коррекционных курсов "Пространственное 

ориентирование и мобильность" и "Социально-бытовая ориентировка" осуществляется за счет 

часов внеурочной деятельности учебного плана, входящих в коррекционно-развивающую область. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу "Тифлотехника" проводятся в 

последовательности, определяемой потребностями других учебных предметов, в частности, 

учебным предметом "Информатика". Каждая тема может изучаться несколько раз на все более 

глубоком уровне освоения материала. Содержание коррекционного курса "Пространственное 



 

 

ориентирование и мобильность" разработано для подготовки слабовидящих обучающихся к 

самостоятельному пространственному ориентированию и мобильности, с учетом их особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей психофизического развития и 

личностных качеств. Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" разработан с 

целью формирования компенсаторных умений и навыков в сфере самообслуживания и повышение 

уровня социальной компетентности обучающихся. 

Преподавание специального (коррекционного) курса "Тифлотехника" реализуется только 

учителем информатики с соответствующим базовым образованием, прошедшим повышение 

квалификации по вопросам обучения и воспитания слепых и слабовидящих детей. 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающих курсов 

могут изменяться по решению ППк образовательной организации, в том числе в течение учебного 

года, с учетом результатов мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов "Индивидуальной программы коррекционно-развивающей работы". Занятия по 

коррекционно-развивающему курсу могут проводиться индивидуально, в разных формах 

фронтальной работы (парами, малыми группами). Решение об организационных формах 

проведения работы (индивидуально, парами, малыми группами), а также комплектование пар 

(малых групп) обучающихся принимает ППк образовательной организации с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и результатов комплексного специализированного 

психолого-педагогического обследования. 

При разработке рабочих программ коррекционно-развивающего курса "Тифлотехника" 

темы изучаются в последовательности, определяемой потребностями других учебных предметов, 

в частности, учебным предметом "Информатика". Каждая тема может изучаться несколько раз на 

все более глубоком уровне освоения материала. Последовательность и глубину освоения тем 

выбирает преподаватель курса. 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося может быть 

предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося, а 

также в случаях, связанных с особыми жизненными обстоятельствами (в том числе с длительной 

болезнью обучающего, проведением его медицинской реабилитации), и в других ситуациях, 

требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий (сроки 

проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми 

группами) определяет психолого-педагогический консилиум образовательной организации с 

учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-

дефектолог (тифлопедагог), учителя-предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведенное на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося", могут быть 

организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-



 

 

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, 

проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных 

данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса имеет следующую структуру: 

пояснительная записка; 

общая характеристика коррекционно-развивающего курса; 

цели изучения коррекционно-развивающего курса; 

место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса; 

содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); 

планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения слабовидящих обучающихся и их семей по вопросам образования 

и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активизации 

роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально ориентированных методов и приемов образования; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся, 

обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых условий 

для социальной адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям. 

Информационно-просветительская работа проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том 

числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), представителями 

общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

2.5.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с учителями-предметниками включены следующие специалисты: 

педагога-психолога, социального педагога, учителей-логопед и другие педагогические работники. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 

слепых обучающихся, а также изучаются результаты их обучения на уровне начального общего 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 



 

 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

слабовидящих обучающихся, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее 

направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации, методическими объединениями педагогических работников; 

принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается 

слабовидящим обучающимся на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 

слепым обучающимся регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия медицинскими 

работниками, работниками в том числе организаций дополнительного образования, социальной 

защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, 

в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и 

рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, 

в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в многофункциональном 

комплексе, а также с образовательными организациями дополнительного образования, 

здравоохранения, социальной защиты. 

Планируется коррекционно-развивающая работа во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. При 

организации дополнительного образования на основе адаптированных программ разной 

направленности (например, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) 

осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом особых образовательных 

потребностей слепых обучающихся, их индивидуальных особенностей. 

2.5.4. Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение психолого-педагогических условий обучения и воспитания слабовидящих 

обучающихся, в том числе со взрослыми и сверстниками с сохранным зрением, коррекционно-

развивающая направленность обучения и воспитания; 

учет индивидуальных особенностей, особых образовательных, социально-

коммуникативных, абилитационно-реабилитационных и академических потребностей 

слабовидящих обучающихся; 

обеспечение обстановки психологического комфорта (в том числе в условиях 

совместного обучения со сверстниками с сохранным зрением); 



 

 

использование современных тифлоинформационных технологий, тифлотехнических 

средств, устройств и приборов для оптимизации образовательного процесса и повышения его 

эффективности и доступности для слабовидящих обучающихся; 

развитие специальных компетенций, необходимых для подготовки слабовидящих 

обучающихся к продолжению образования, профессиональной самореализации и включению в 

социум; 

обеспечение взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, в том числе с 

сохранным зрением в различных видах деятельности, расширение реальных и виртуальных 

социальных контактов, обогащение социального опыта посредством расширения социально-

образовательного пространства за пределы образовательной организации и семьи; 

создание специальных условий обучения, воспитания и коррекции, ориентированных на 

индивидуальные потребности слабовидящих обучающихся, учитывающих зрительные 

возможности; 

использование специальных методов, тифлопедагогических приемов и средств обучения; 

включение слабовидящих обучающихся в разнообразные воспитательные и досуговые 

мероприятия (в том числе совместно со сверстниками с сохранным зрением); 

создание здоровьесберегающих условий, с учетом зрительных возможностей 

обучающихся. 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации ПКР использованы: 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий для осуществления психолого-

педагогической диагностики, выявления сформированности компенсаторных навыков 

пространственной и социально-бытовой ориентировки, профдиагностики; рабочие программы 

курсов коррекционно-развивающей области, индивидуальные программы коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда, педагога-психолога и другие. 

2.5.5.Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО 

с учетом особых образовательных потребностей слепых обучающихся. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 

достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 



 

 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников 

и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами (тифлопедагогами), 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, классными 

руководителями, воспитателями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной 

организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио 

достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, 

оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 

и может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла - 

удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план ФАОП ООО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) в целом 

соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о 

включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по Программе 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/


 

 

коррекционной работы. 

Для слабовидящего обучающегося разрабатывается индивидуальный учебный план на 

каждый учебный год. Данный индивидуальный план предусматривает решение нескольких из 

ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально 

ориентированные трудности, например, увеличено время на предметы "Русский язык", 

"Математика" (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных 

отношений); 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих 

особым образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении 

здоровья (предмет "Адаптивная физическая культура"); 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, 

при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным 

учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики 

возникновения специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в 

обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в 

обучении. 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии 

и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

 

Из часов, отводимых на внеурочную деятельность, не менее 5 академических часов на 

каждого обучающегося отводится на коррекционно-развивающие курсы. Из этих часов не менее 

2х1 часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются на коррекционно-

развивающий курс «Индивидуальные и групповые логопедические занятия», который является 

                                                           
 



 

 

неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Частота и продолжительность групповых и 

индивидуальных логопедических занятий определяется Примерным «Положением об оказании 

логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

(утверждено распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа 2020. 

Учебный план (недельный) 
для  5-7 классов основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней   общеобразовательной школы № 41  г. Томска на основе 

ФАОП  ООО  ОВЗ для слабовидящих обучающихся 

( вариант 4.1.) 

на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей 



 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточно й 

аттестации обучающихся 

Количество часов в 

неделю/классы 

Всег

о 

5а,б 6а, б 7а,б 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная 

работа 

5 6 4 15 

Литература Контрольная 

работа 

3 3 2 8 

Родная 

литература 

Контрольная 

работа 

0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Контрольная 

работа 

3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

5 5 - 10 

Алгебра Контрольная 

работа 

- - 3 3 

Геометрия Контрольная 

работа 

- - 2 2 

Вероятность и 

статистика 

Контрольная 

работа 

- - 1 1 

Информатика Контрольная 

работа 

- - 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История Контрольная 

работа 

2 

 

2 2 6 

Обществознание  - 1 1 2 

География Контрольная 

работа 

1 1 2 4 

Естественно-

научные предметы 

Биология Контрольная 

работа 

1 1 1 3 

Физика Контрольная 

работа 

- - 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Контрольная 

работа 

1 1 - 2 

Искусство Музыка Контрольная 

работа 

1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

Контрольная 

работа 

1 1 1 3 

Технология Технология Контрольная 

работа 

2 2 2 6 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура( 

адаптивная 

физическая 

культура) 

Контрольная 

работа 

2 2 2 6 

Итого 27 29 30 86 



 

 

 

Внеурочная деятельность( включая коррекционно- развивающую область) 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 15 

Психокоррекция 2 2 2 6 

логопедические  занятия 2 2 2 6 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 1 1 1 3 

Другие направления внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Финансовая грамотность 1 1 1 3 

Россия-мои горизонты 1 1 1 3 

 

Учебный  план (недельный) 

для  8-9 классов основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней  общеобразовательной школы № 41  г. Томска на основе 

ФАОП  ООО  ОВЗ для слабовидящих обучающихся 

( вариант 4.1.) 

на 2023-2024 учебный год с пятидневной учебной неделей 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

 

Количество часов 

в неделю/классы 

Всего 

 

 

 

 

8а, б ,в 9а,б 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольн

ая работа 

3 3 6 

Литература Контрольн

ая работа 

2 3 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Контрольн

ая работа 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Алгебра Контрольн

ая работа 

3 3 6 

Геометрия Контрольн

ая работа 

2 2 4 

Вероятность и 

статистика 

Контрольн

ая работа 

1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 5 

 

Максимально допустимая  5-дневная недельная учебная нагрузка 

29 30 32 91 



 

 

Информатика Контрольн

ая работа 

1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История Контрольн

ая работа 

2,5 2.5 5 

Обществознание Контрольн

ая работа 

1 1 2 

География Контрольн

ая работа 

2 2 4 

Естественно - 

научные предметы 

Биология Контрольн

ая работа 

2 2 4 

Физика Контрольн

ая работа 

2 3 5 

Химия Контрольн

ая работа 

2 2 4 

 

 

 

Технология Технология Контрольн

ая работа 

0, 5 0,5 1 

Искусство Музыка Контрольн

ая работа 

1 - 1 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура( 

адаптивная 

физическая 

культура) 

Контрольн

ая работа 

3 3 6 

ОБЖ Контрольн

ая работа 

1 1 2 

Итого 32 33 65 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 3 7 

Максимально допустимая учебная нагрузка 36 36 72 

Внеурочная деятельность( включая коррекционно- развивающую область) 

Коррекционно-развивающая область  

5 

 

5 

 

10 

Психокоррекция  

2 

 

2 

 

4 

логопедические  занятия  

2 

 

2 

 

4 

Индивидуальные и подгрупповые занятия  

1 

 

1 

 

2 

Другие направления внеурочной деятельности 

Разговоры о важном  

1 

 

1 

 

2 

Финансовая грамотность  

1 

 

1 

 

2 

Россия-мои горизонты  

1 

 

1 

 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Календарный план воспитательной работы составляется на каждый учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к конкретному 

учебному году. 

Календарный план воспитательной работы состоит из нескольких частей в соответствии с 

реализуемыми школой (школой-интернатом) направлениями воспитания, закрепленными в 

соответствующих модулях программы. 

Таким образом, все проводимые в школе дела, события, мероприятия воспитательной 

направленности могут быть распределены по модульному принципу (количество содержащихся в 

программе модулей, а соответственно, и количество частей плана воспитательной работы школы, 

определяется преимущественно самой образовательной организацией): 

Календарный план воспитательной работы может корректироваться в течение года в связи 

с происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и 

т.п. 

В плане воспитательной работы указывается, для какой категории школьников 

организуются те или иные мероприятия. При этом не следует устанавливать жесткое соответствие 

между планируемыми мероприятиями и конкретным школьным классом, который может в них 

принять участие, поскольку в таких мероприятиях могут участвовать обучающиеся разных 

классов и разных возрастов, что очень ценно с педагогической точки зрения – ведь это расширяет 

круг общения детей и открывает широкие возможности для продуктивного межвозрастного 

взаимодействия, способствуетсоциализации школьников. 

Ниже представлен возможный вариант оформления ежегодного календарного плана 

воспитательной работы школы.Приведенный в нем перечень дел, событий, мероприятий носит 

ориентировочный, иллюстративныйхарактер—ондолженбытьизменен,сокращен или дополнен в 

соответствии с реальной воспитательной работой,проводимойвобразовательнойорганизации. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1.День знаний «Здравствуй 

школа!» 

5-10 Сентябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. День окончания Второй 

мировой войны, День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-10 Сентябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3.Международный день 

распространения грамотности. 

5-10 Сентябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Старт конкурса «Мы ищем 

таланты» 

Итоги конкурса 

5-10 Сентябрь 

апрель 

Ответственный за 

организацию 

конкурсов и 

фестивалей 

Международный день пожилых 

людей, Международный день 

музыки 

5-10 Октябрь Ответственный за 

организацию 

мероприятий 

День защиты животных 5-10 Октябрь Ответственный за 



 

 

организацию 

мероприятий 

Международный День учителя. 

Праздничные мероприятия. 

5-10 1-я декада октября Ответственный за 

организацию 

мероприятий 

Международный день школьных 

библиотек 

5-10 Октябрь Ответственный за 

организацию 

мероприятий 

День отца 5-10 Октябрь Ответственный за 

организацию 

мероприятий 

День народного единства 5-10 Ноябрь Ответственный за 

организацию 

мероприятий 

День памяти погибших при испол

нении служебных обязанностей со

трудников органов внутренних де

л России 

5-10 Ноябрь Ответственный за 

организацию 

мероприятий 

Концертная программа, 

посвященная Дню матери 

 

5-10 

Ноябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

 

5-10 

Ноябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День неизвестного солдата  

5-10 

Ноябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День добровольца (волонтера) в 

России 

 

5-10 

Ноябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День Героев Отечества  

5-10 

Ноябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День Конституции 

Российской Федерации 

 

5-10 

Ноябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Международный день инвалидов. 

Благотворительные акции 

обучающихся, педагогов и 

родителей 

5-10 декабрь Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

Новогодний карнавал 5-7 декабрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 



 

 

Новогодний бал 8-10 декабрь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День российского студенчества 5-10 январь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День снятия блокады Ленинграда, 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима), День памяти жертв 

Холокоста. 

5-10 январь Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

5-10 февраль Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День российской науки 5-10 февраль Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-10 февраль Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Международный день родного 

языка 

5-10 февраль Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День защитника Отечества 5-10 февраль Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Школьный конкурс чтецов 5-10 Январь-февраль Учителя русского 

языка и 

литературы, 

учителя-логопеды, 

классные 

руководители 

Празднование Масленицы 5-10 Февраль-март Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Международный женский день. 

Праздничные мероприятия 

5-10 Март Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 



 

 

День воссоединения Крыма с Росс

ией 27 марта: Всемирный день теа

тра 

5-10 Март Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День космонавтики 5-10 Апрель Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Праздник Весны и Труда 5-10 Май Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День Победы 5-10 Май Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День детских общественных 

организаций России 

5-10 Май Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

День славянской письменности и 

культуры. 

5-10 Май Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

Волонтерские и 

благотворительные школьные 

акции 

5-10 В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие районных (городских) 

акциях 

5-10 В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Участие в районных (городских, 

всероссийских) конкурсах, 

проектах, фестивалях 

5-10 В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно программе внеурочной деятельности) 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

    

    

 

Самоуправление 

 

  Ориентировочное  



 

 

Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов 

ученического самоуправления 

5-10 сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Обсуждение плана работы Совета 

на новый учебный год 

5-10 сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Рейды по проверке классных 

уголков и др. направлениям 

1-10 В соответствии с 

планом работы 

Совета 

Зам.директора по 

УВР 

Подготовка к проведению 

праздника Дня Учителя. (День 

самоуправления) 

5-10 Октябрь Зам.директора по 

УВР 

Подготовка к новогоднему вечеру 

старшеклассников 

8-10 Ноябрь-декабрь Зам.директора по 

УВР 

Дни самоуправления 5-10 1 день в четверть 

(по графику) 

Зам.директора по 

УВР 

Неделя самоуправления 5-10 март Зам.директора по 

УВР 

Участие в подготовке 

общешкольных и классных 

мероприятий 

5-10 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Беседа с обучающимися, 

имеющие трудности в обучении. 

1-10 В течение года Зам.директора по 

УВР 

Подведение итогов за год. 

 

5-10 май Зам.директора по 

УВР 

Планирование работы Совета 

обучающихся на 2020-2021г. 

5-10 май Зам.директора по 

УВР 

Подведение итогов конкурса 

"Класс года" 

1-10 май Зам.директора по 

УВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 

Сентябрь 
Администрация 

школы 

Выявление предпочтений 

обучающихся среди предметных 

курсов 

9-10 Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

Выявление предпочтений 

обучающихся среди занятий в 

творческих группах 

5-10 Сентябрь 
Зам. директора по 

ВР 

Знакомство с профессиями в ходе 

уроков. Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

5-10 В течение года 
учителя-

предметники 

Организация уроков по курсу 

«Профессиональное 

самоопределение» 

9-10 В течение года 
Замдиректора по 

ВР 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

5-10 В течение года 
классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 5-10 В течение года Учителя-



 

 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях) 

предметники, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

занимательных викторин и бесед 

с использование медиатеки 

5-10 В течение года 
классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия региона 
5-10 В течение года 

классные 

руководители 

Организация и проведение встреч 

с представителями 

различных профессий. 

5-10 в течение года 
классные 

руководители 

Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального образования 

8-10 в течение года 
Администрация 

школы 

Обеспечение участия 

обучающихся в работе ярмарки 

вакансий с целью знакомства с 

учреждениями среднего 

профессионального образования и 

рынком труда. 

8-10 Март-апрель 
классные 

руководители 

Организация деятельности по 

созданию портфолио 

выпускников школы 

5-10 В течение года 
Классные 

руководители 

Проведение профориентационных 

недель «Живи, учись и работай» 

(в соответствии с региональными 

возможностями): 

«Неделя промышленности»; 

«Неделя сельского хозяйства»; 

«Неделя строительства, ЖКХ, 

энергетики и транспорта»; 

«Неделя самозанятости и 

предпринимательства»; 

«Неделя социальной сферы». 

1-10 В течение года 
классные 

руководители 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

Родителя 

обучающихся 9-

10 классов 

Сентябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения 

среднего профессионального и 

высшего образования. 

Родителя 

обучающихся 5-

10 классов 

В течение года 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

мероприятий классно-урочной 

системы и системы 

дополнительного образования 

Родителя 

обучающихся 5-

10 классов 

В течение года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Школьные медиа 

 



 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационный сбор членов 

медиацентра 

5-10 сентябрь Руководитель 

медиацентра 

Утверждение плана работы 

медиацентра 

5-10 сентябрь Руководитель 

медиацентра 

Выпуск видеороликов о 

школьных мероприятиях 

5-10 В течение года Руководитель 

медиацентра 

Организация работы школьного 

радио 

5-10 В течение года Руководитель 

медиацентра 

Подготовка видеоиллюстраций, а 

также других материалов для 

новостного раздела школьного 

сайта 

5-10 В течение года Руководитель 

медиацентра 

Участие в городских и 

региональных конкурсах, 

фестивалях, акциях и проектов 

5-10 В соответствии с 

планом 

Руководитель 

медиацентра 

Обучающие мероприятия 

коллектива медиацентра 

5-10 В течение года Руководитель 

медиацентра 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общее собрание участников 

детского общественного 

объединения. Выбор Актива 

(руководящего органа) 

5-10 сентябрь Руководитель 

детского 

объединения 

Подготовка, обсуждение и 

утверждение плана работы на год. 

5-10 сентябрь Руководитель 

детского 

объединения 

Мероприятия по плану работы 5-10 В течение года Руководитель 

детского 

объединения 

Общие собрания участников 

объединения 

5-10 Один раз в четверть Руководитель 

детского 

объединения 

Совещания актива детского 

объединения 

5-10 Один раз в месяц Руководитель 

детского 

объединения 

Подготовка проектов по теме 

исследования 

5-10 Один раз в 

полугодие 

Руководитель 

детского 

объединения 

Освещение работы объединения 

на сайте образовательной 

организации 

5-10 В течение года Руководитель 

детского 

объединения 

Участие в конкурсах, акциях 

выставках 

5-10 В соответствии с 

графиком 

Руководитель 

детского 

объединения 

Промежуточный и итоговый 

отчет о проделанной работе 

5-10 Декабрь, май Руководитель 

детского 

объединения 

 

Экскурсии, экспедиции, походы (планируется в соответствии с направлением работы школы: 



 

 

краеведческое, этнографическое, экологическое, др.) 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение парков, скверов с 

целью наблюдения за 

изменениями в природе 

5-6 1 раз в четверть Классные 

руководители, 

учитель биологии, 

воспитатели 

Экскурсия в магазины 5-6 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсия в детские кафе 7-8 В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсия в МФЦ 9-10 Февраль-март Классные 

руководители, 

воспитатели 

Экскурсия в банк 9-10 Апрель-май Классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Школьная символика 

Герб, Флаг, Гимн. 

Создание эмблемы школы 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

школьной символике. 

5-10 Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

Оформление интерьера школьных помещений 

Оформление классных уголков: 

День Знаний 

День учителя 

Конкурс поделок «Символ года» 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

12 апреля 

День Победы, 

материалы акции «Письма 

Победы» 

мотивационные плакаты, 

уголок безопасности. 

5-10 В течение года Классные 

руководители 

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций 

Конкурс работ к знаменательным 

датам календаря 

Выставка фоторабот 

обучающихся, стендовая 

презентация, 

Подготовка к ГИА, Обновление 

стенда «Отличники учебы», 

Правовой уголок, 

5-10 В течение года Классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

зам.директора по 

УВР 



 

 

Информационные стенды «Твоя 

будущая профессия», 

Уголок Здоровья 

Пришкольная территория 

Поддержание порядка на 

пришкольной территории 

5-10 В течение года 

 

Классные 

руководители, 

учитель биологии 

зам.директора по 

УВР 

Озеленение пришкольной 

территории 

5-10 В течение года 

 

Классные 

руководители, 

учитель биологии, 

зам.директора по 

УВР 

Благоустройство классных кабинетов 

Выставки творческих работ 

учащихся 5–10 классов в 

соответствии с определенным 

сценарием, сюжетом общей темы, 

событием в жизни школы 

(вернисажи или командные или 

персональные работы. 

5-10 В течение года Классные 

руководители, 

Событийный дизайн 

Создание новостной зоны к 

традиционным школьным 

праздникам 

Оформление календарных листов 

(Вечер встречи выпускников), 

оформление школы к 

традиционным мероприятиям 

Оформление здания школы к 

праздникам: Новый год, День 

Победы, День государственного 

флага, конкурс плакатов, 

5-10 В течение года Администрация 

школы 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

На групповом уровне 

Общешкольное родительское 

собрание Публичный отчет 

директора школы за прошедший 

учебный год. 

Выборы родительского комитета 

Родители 

(законные 

представители) 

Август Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

Родители 

(законные 

представители) 

Декабрь 

май 

Администрация, 

классные 

руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета. 

Члены 

родительского 

комитета 

Вторая неделя 

каждого месяца 

Директор 

Проведение совместных трудовых 

и социально–благотворительных 

акций. 

Родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

В течение года Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 



 

 

воспитатели 

Заседание родительского 

университета 

Родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

Третья неделя 

каждого месяца 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-логопеды 

Организация совместного досуга 

родителей и детей: поездки, 

экскурсии 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Организация Родительского 

патруля (контроль за питаем) 

Члены 

родительского 

комитета 

В течение года Администрация 

школы 

Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

на предприятия и учреждения 

среднего профессионального 

образования. 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

подготовке общешкольных 

мероприятий 

Родители 

(законные 

представители) 

В течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

На индивидуальном уровне 

Классные родительские собрания Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Третья неделя 

каждого месяца 

Классные 

руководители, 

специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальные консультации Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Проведение мастер-классов и 

открытых уроков 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Привлечение родителей к 

проведению классных 

мероприятий 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

В течение года Классные 

руководители, 

воспитатели 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИСТРЕБОВАНИЯМИФГОСООО 



 

 

 

3.4.1. Описание общесистемных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общегообразования 

Помимо общесистемных требований, перечисленных в ООП ООО необходимо обеспечить 

условия, необходимые для: 

организации и соблюдения зрительного режима; 

развития речевой деятельности, коммуникативных возможностей и освоения сценариев 

общения в различных социальных условиях. 

 

3.4.2. Описание кадровых условий реализации адаптированной программы основного 

общего образования 

Соответствует ООП ООО. 

Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее педагогические 

образование по другим профилям пройти повышение квалификации по проблемам обучения для 

слабовидящих обучающихся. 

 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации АООП 

ООО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 

организаций к работе с слабовидящими обучающимися для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

МАОУ СОШ № 41 г. Томска укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных адаптированной основной образовательной 

программой школы. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МАОУ СОШ 41. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/и

меется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Соответствует / 

соответствует 

частично/ не 

соответствует 

Руководитель 

образовательно

го учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательну

ю и 

административн

о-

хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

 

имеется 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 

Соответствует 



 

 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель 

руководителя 

по УВР 

 

 

 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса 

Обеспечивает 

работу систем 

жизнеобеспечен

ия 

образовательной 

организации, 

материально-

техническое 

оснащение 

Имеется 2 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует 

Заместитель 

руководителя 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

Имеется 1 

 

 

 

 

Заведующий 

хозяйством 

 

Имеется 1 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны

х программ 

Имеется 

 

 

 

 

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 

Соответствуют 

 

 

 

 



 

 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите 

личности 

школьников в 

учреждении 

имеется 1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

имеется 2 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. 

Соответствует 

Учитель-

логопед 

Осуществляет 

профессиональн

ую 

деятельность, 

направленную 

на коррекцию и 

развитие речи 

обучающихся. 

имеется 2 высшее профессиональное 

педагогическое специальное 

(дефектологическое) образование 

Соответствует 



 

 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

имеется 3 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. 

Соответствуют 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся 

имеется 1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Соответствует 



 

 

№ 

п/п 

Предме

ты в 

соответ

ствии с 

учебны

м 

планом 

Ф.И.О., 

должнос

ть по 

штатно

му 

расписа

нию 

Какое ОУ 

профессио

нального 

образован

ия 

окончил(а

), 

специальн

ость по 

диплому 

Ученая 

степень 

и 

ученое 

(почетн

ое) 

звание 

Стаж работы Услови

я 

привле

чения 

к 

трудов

ой 

деятел

ьности 

(штатн

ый, 

совмес

титель, 

иное) 

Уче

бная 

нагр

узка 

Ква

лиф

ика-

цион

ная 

кате

гори

я 

Год 

прохожден

ия 

последней 

курсовой 

подготовки 

(объемом 

не менее 72 

часов) 

всег

о 

Педагогическ

ий состав 

всег

о 

в т.ч. 

по 

препо

давае

мому 

предм

ету 

1. 

Биолог

ия, 

химия 

 

Павлова 

Галина 

Анатоль

евна, 

заместит

ель 

директо

ра по ВР 

 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

биология и 

химия 

- 32 31 31 

Внутре

нний 

совмест

итель 
 

Перв

ая 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(биология, 

химия, 

география) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий подход» 

108 часов 

апрель, 2017 

ТГПУ 

2. 

Химия, 

биологи

я 

 

Замятин

а Лариса 

Алексан

дровна, 

заместит

ель 

директо

ра по УР 

 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

биология и 

химия 

- 30 28 28 

Внутре

нний 

совмест

итель 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(биология, 

химия, 

география) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес



 

 

кий подход» 

108 часов 

апрель, 2017 

ТГПУ 

3. 

 

Биолог

ия, 

природ

оведени

и, 

экологи

я 

Томско

й 

области 

 

Боженок 

Галина 

Алексан

дровна, 

учитель 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт 

биология и 

химия 

Учител

ь- 

методис

т 

47 44 44 
Штатн

ый 
 

Выс

шая 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(биология, 

химия, 

география) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий подход» 

108 часов 

сентябрь, 

2018 

ТГПУ 

4. 

Географ

ия, 

географ

ия 

Томско

й 

области 

 

Березин

а 

Татьяна 

Анатоль

евна, 

учитель 

 

Томский 

государств

енный 

университ

ет, 

география 

- 40 33 33 
Штатн

ый 
 

Перв

ая 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(биология, 

химия, 

география) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий подход» 



 

 

108 часов 

сентябрь, 

2018 

ТГПУ 

5. 
Географ

ия 

 

Апраева 

Лариса 

Анатоль

евна, 

заместит

ель 

директо

ра по 

НМР 

 

Томский 

государств

енный 

университ

ет, 

география 

- 34 34 34 

Внутре

нний 

совмест

итель 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(биология, 

химия, 

география) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий подход» 

108 часов 

сентябрь, 

2018 

ТГПУ 

6. 

Физиче

ская 

культур

а 

 

Сивкова 

Светлан

а 

Геннадь

евна, 

учитель 

 

Ташкентск

ий 

институт 

инженеров 

железнодо

рожного 

транспорта 

вагоностро

ение и 

вагонное 

хозяйство 

- 33 20 20 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

практико-

ориентирова

нной 

направленно

сти 

(технология, 

ОБЖ, 

физическая 

культура) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 



 

 

подход», 

108 часов 

сентябрь, 

2017 г. 

ТГПУ 

7. 

 

Русский 

язык, 

литерат

ура, 

история 

Сибири 

 

Стойлов

а Вера 

Петровн

а, 

учитель 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

русский 

язык и 

литература 

- 44 25 25 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

гуманитарн

ой 

направленно

сти (русский 

язык и 

литература) 

в условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий подход» 

108 часов, 

апрель 2018 

г. 

ТГПУ 

8. 

Географ

ия, 

история 

 

Тропин 

Сергей 

Михайл

ович, 

директо

р 

 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

география-

история 

- 18 18 18 

Внутре

нний 

совмест

итель 
 

Перв

ая 

"Технологи

и 

организации 

современног

о урока на 

основе 

деятельност

ного 

подхода и 

индивидуал

изации 

образования 

в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС ", 

108 часов, 



 

 

сентябрь 

2018 г. 

ТГПУ 

9. 

Русский 

язык, 

литерат

ура 

 

Шплис 

Ирина 

Вениами

новна, 

учитель 

 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

русский 

язык и 

литература 

- 37 30 30 
Штатн

ый 
 

Выс

шая 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

гуманитарн

ой 

направленно

сти (русский 

язык и 

литература) 

в условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий подход» 

108 часов, 

апрель 2018 

г. 

ТГПУ 

10. 

Русский 

язык, 

литерат

ура 

 

Колобов

а 

Василис

а 

Владими

ровна, 

учитель 

 

Томский 

государств

енный 

университ

ет, 

русский 

язык, 

литература 

- 21 20 20 
Штатн

ый  

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

гуманитарн

ой 

направленно

сти (русский 

язык и 

литература) 

в условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий подход» 

108 часов, 

апрель 2017 

г. 

ТГПУ 



 

 

 

12. 

 

Основы 

социали

зации 

личност

и 

(включа

я 

планир

ование 

карьеры

) 

 

Хибовск

ая Елена 

Владими

ровна, 

педагог-

психоло

г 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

психологи

я 

- 18 18 18 
Штатн

ый 
 

1 

катег

ория 

"Психолого-

педагогичес

кое 

сопровожде

ние детей с 

особыми 

образовател

ьными 

потребностя

ми в 

развитии и 

здоровье в 

условиях 

перехода на 

инклюзивно

е 

образование 

в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС ", 

108 часов, 

сентябрь 

2019 г., 

ТГПУ 

13. 

Иностр

анный 

язык 

(англий

ский) 

 

Дорохов 

Сергей 

Алексан

дрович 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет,иностра

нный язык 

- 10 10 10 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

гуманитарн

ой 

направленно

сти 

(иностранн

ый язык) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход",108 

часов, 

апрель 2018 

г. 



 

 

ТГПУ 

14. 

Иностр

анный 

язык 

(англий

ский, 

францу

зский) 

Синицы

на 

Евгения 

Леонидо

вна 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет, 

иностранн

ый язык 

- 17 7 4 
Штатн

ый 
 

 

Перв

ая 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

гуманитарн

ой 

направленно

сти 

(иностранн

ый язык) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход",108 

часов, 

апрель 2019 

г. 

ТГПУ 

15. 

Иностр

анный 

язык 

(англий

ский) 

Гагина 

Оксана 

Викторо

вна, 

учитель 

 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

университ

ет, 

педагогика 

и методика 

начальног

о 

обучения, 

дополните

льная 

специальн

ость 

«Английск

ий язык» 

 

- 21 20 20 
Штатн

ый  

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

гуманитарн

ой 

направленно

сти 

(иностранн

ый язык) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход",108 

часов, 

апрель 2018 

г.ТГПУ 

16. 
Матема

тика 

Чижова 

Анна 

Анатоль

Томский 

государств

енный 

- 2 2 2 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

Обучается в 

магистратур



 

 

евна, 

учитель 

 

педагогиче

ский униве

рситет, 

математик

а 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

 

е. 

17. 
Матема

тика 

 

Бабакин

а 

Татьяна 

Яковлев

на 

 

Уссурийск

ий 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

математик

а – физика 

- 38 37 37 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(математика

, физика, 

информатик

а) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход", 

108 часов, 

апрель 2018 

г. 

ТГПУ 

18. 

Матема

тика, 

черчени

е 

Бритвих

ина 

Ольга 

Анатоль

евна 

 

Томский 

институт 

автоматиз

ированных 

систем 

управлени

я и 

радиоэлект

роники, 

конструир

ование и 

производс

тво 

- 43 23 23 
Штатн

ый  

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(математика

, физика, 

информатик

а) в 



 

 

радиоаппа

ратуры 

 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход", 

108 часов, 

апрель 2018 

г. 

ТГПУ 

19. Физика 

 

Масалов 

Алексан

др 

Евгенье

вич, 

учитель 

 

 
- 

   

Штатн

ый 
  

 

 

20. 

Инфор

матика 

и ИКТ 

Салихов

а Нурия 

Мухаме

довна 

 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

информати

ка с 

дополните

льной 

специальн

остью 

математик

а 

 

- 24 24 24 
Штатн

ый  

Выс

шая 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(математика

, физика, 

информатик

а) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход", 

108 часов, 

апрель 2018 

г. 

ТГПУ 

21. Матема
Орлова 

Светлан
 - 31 28 28 Штатн

 

Соот

ветст
 



 

 

тика а 

Анатоль

евна 

Талды-

Кургански

й 

педагогиче

ский 

институт 

имени 

Ильяса 

Джансугур

ова, 

математик

а – физика 

 

ый вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

естественно

научной 

направленно

сти 

(математика

, физика, 

информатик

а) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход", 

108 часов, 

апрель 2018 

г. 

ТГПУ 

23. 

 

Русский 

язык, 

литерат

урное 

чтение, 

математ

ика, 

окружа

ющий 

мир, те

хнологи

я, ИЗО, 

литерат

урное 

наследи

е 

Сибири, 

шахмат

ы 

 

Кинчина 

Наталья 

Олеговн

а, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

- 26 25 25 
Штатн

ый 
 

Выс

шая 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия с 

младшими 

школьникам

и в условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход",108 

часов,сентяб

рь 2018 

г. ,ТГПУ 

24.  
Шадрин Томский 

- 27 27 27 
Штатн

 
Соот "Проектиро



 

 

Русский 

язык, 

литерат

урное 

чтение, 

математ

ика, 

окружа

ющий 

мир, те

хнологи

я, ИЗО, 

литерат

урное 

наследи

е 

Сибири 

 

а 

Марина 

Вакилье

вна, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

ый ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

вание и 

реализация 

современног

о занятия с 

младшими 

школьникам

и в условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход",108 

часов,сентяб

рь 2018 

г. ,ТГПУ 

25. 

 

Русский 

язык, 

литерат

урное 

чтение, 

математ

ика, 

окружа

ющий 

мир, те

хнологи

я, ИЗО 

 

Кузьмин

а Ольга 

Николае

вна, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

- 27 27 27 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия с 

младшими 

школьникам

и в условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход",108 

часов,сентяб

рь 2017 

г. ,ТГПУ 

26. 

 

Русский 

язык, 

литерат

урное 

чтение, 

математ

ика, 

окружа

ющий 

мир, ИЗ

О, 

техноло

Гиль 

Ольга 

Василье

вна, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

- 33 33 33 
Штатн

ый  

Выс

шая 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия с 

младшими 

школьникам

и в условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход",108 



 

 

гия, 

литерат

урное 

наследи

е 

Сибири 

 

часов,сапре

ль 2017 

г. ,ТГПУ 

27. 

 

Русский 

язык, 

литерат

урное 

чтение, 

математ

ика, 

окружа

ющий 

мир, 

техноло

гия, 

ИЗО, 

шахмат

ы, 

литерат

урное 

наследи

е 

Сибири 

 

Хоцкова 

Оксана 

Геннадь

евна, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

педагогика 

и методика 

начальног

о обучения 

- 29 29 29 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

"Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия с 

младшими 

школьникам

и в условиях 

ФГОС: 

психолого-

педагогичес

кий 

подход",108 

часов,апрел

ь 2017 

г. ,ТГПУ 

29. 

Препод

аватель-

организ

атор 

ОБЖ 

 

Глазыри

н Яков 

Алексан

дрович, 

учитель 

 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский униве

рситет, 

история-

география 

- 15 6 6 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

 

«Проектиро

вание и 

реализация 

современног

о занятия 

практико-

ориентирова

нной 

направленно

сти 

(технология, 

ОБЖ, 

физическая 

культура) в 

условиях 

ФГОС: 

психолого-



 

 

 

 

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. 

Реализация АООП ООО сопровождается планомерной работой по повышению 

квалификации педагогов. Работа ведётся на трёх уровнях: мотивационно-ценностном, 

предполагающем формирование психологической готовности к реализации требований ФГОС, 

концептуальном, то есть на уровне понимания сущности, задач, содержания и результатов 

реализации стандарта, а также на технологическом уровне, подразумевающем овладение 

педагогами технологиями реализации системно-деятельностного подхода и проектно-

исследовательской деятельности,. 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, посещая семинары и курсы повышения 

квалификации, в том числе по вопросам реализации ФГОС. 

В школе реализуется план методической работы. В семинарах, педагогических советах, 

конференциях, проблемно-творческих группах по актуальным вопросам образования 

задействованы все педагоги школы. 

Доля учителей, ведущих учебные часы в основной школе, прошедших повышение 

квалификации и/или профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС – 

100% (к числу педагогов, подлежащих кпк). 

В МАОУ СОШ № 41 созданы условия для: 

педагогичес

кий 

подход», 

108 часов, 

сентябрь 

2016 г. 

 

30. 

Учител

ь-

логопед 

 

Будько 

Лидия 

Семенов

на, 

учитель 

 

Томский 

государств

енный 

педагогиче

ский 

институт, 

русский 

язык и 

литература 

- 44 44 44 
Штатн

ый 
 

Соот

ветст

вие 

зани

маем

ой 

долж

ност

и 

«Организац

ия 

коррекцион

но – 

развивающе

й работы с 

учащимися 

с ОВЗ в 

основной 

школе в 

условиях 

инклюзивно

го 

образования

», 108 часов, 

апрель 2019 

г. 

 



 

 

-  взаимодействия образовательных учреждений (ГПМПК, МАУ ИМЦ, ОГКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Огонек» г. Томска», учреждения дополнительного 

образования детей, вузы Томска, учреждения культуры и спорта), обеспечивающего возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 

программы общего образования, использования инновационного опыта других образовательных 

учреждений, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ не 

реже одного раза в 3 года. В целях повышения квалификации педагогов МАОУ СОШ № 41 

сотрудничает с ТОИПКРО, ОГБУ РЦРО, ТУСУР, ТГУ, инновационными образовательными 

учреждениями и другими имеющими соответствующую лицензию образовательными 

учреждениями общего, профессионального и дополнительного образования, 

предусматривающими, в том числе, дистанционные образовательные услуги. Формами 

повышения квалификации являются: освоение дополнительных программ повышения 

квалификации , участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, участие в педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

 

3.4.3. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования 

Наряду с условиями, описанными в ООП ООО, необходимо создание условий, 

обеспечивающих специальные образовательные потребности для слабовидящих обучающихся.. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

ведение специального учебного курса обучения и специфических средств обучения; 

максимальное расширение образовательного пространства за пределы школы, 

приобретение разнообразного социального опыта, активизация сотрудничества и личностного 

общения обучающихся со сверстниками, другими детьми и взрослыми; 

участие в образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и 

родителей обучающегося, обеспечение непрерывности образовательно – коррекционного 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные занятия, предусмотренные программой коррекционной 

работы; 

учётспецифики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при организации обучения и оценке достижений обучающихся; использование, при 

необходимости, специальных методов, приёмов и средств, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями здоровья обучающихся, их интересами и возможностями; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта 

осуществляется учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и структурой 

речевого нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, участвующего в 

реализации образовательной программы, осваиваемой учащимся. 

Структура и содержание предметных уроков, а также видов деятельности во время 

внеурочных занятий должны носить коррекционную направленность и соответствовать 

специальным потребностям каждого обучающегося. 



 

 

Отбор вербального материала для изучения осуществляется в соответствии с целевыми и 

содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых 

возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных 

особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным (аудирование), только 

письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно 

преобразование вербального материала (например, текстовых задач и т.п.) в графический или 

предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные 

виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) осуществляется 

после предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные 

образцы. 

Для заикающихся детей целесообразным является увеличение времени для устного ответа, 

предоставление времени на подготовку ответа. 

При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.2 специального речевого и 

голосового режима (при заикании или в иных случаях) в его обеспечении принимают участие все 

участники образовательного процесса. 

 

3.4.4. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательнойпрограммыосновного общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с 

ТНР,базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 

2 ст. 99) и подходах, прописанныхв разделе 1.5.3 основной образовательной программыосновного 

общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ТНР опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом создания специальных условий обучения. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации согласно нормативным затратам на 

обеспечение государственных гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового 

норматива затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих 

коэффициентов к базовому нормативу. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи учитывают вариативные формы обучения, тип 

образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных программ, 

применяемые образовательные технологии, специальные условий получения образования 

обучающимися для слабовидящих обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также иные  предусмотренные законодательством особенности организации и 

осуществления образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

адаптированной образовательной программы основного общего образования осуществляется в 

соответствии с требованиями, определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства 

просвещения Российской Федерации от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих 

требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 

услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, 



 

 

дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». 

Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение реализации АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушений 

развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на обязательную реализацию Программы 

коррекционной работы АООП ООО ТНР в объеме не менее 5 часов в неделю. 

При реализации адаптированной основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм 

финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных нормативных 

актах образовательной организации. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Школа является автономным учреждением и для выполнения муниципального задания 

получает субсидию из бюджета. На основании плана финансово – хозяйственной деятельности, на 

реализацию основных общеобразовательных программ автономному учреждению доведено 

муниципальное задание, финансовое обеспечение которого осуществлено в виде субвенций за 

счет средств местного областного и федерального бюджетов. 

 

3.4.5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной 

программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и современному состоянию 

информационно-коммуникационных средств. 

Помимо материально-технических условий, перечисленных в ООП ООО необходимо 

обеспечить: 

технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 

специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические материалы; 

при необходимости (в случае отсутствия устной и / или письменной речи) использование 

альтернативных средств коммуникации; 

контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

В зональную структуру образовательной организации включаются логопедические 

кабинеты и кабинеты педагога-психолога. 

Оснащение данных кабинетов должно включать достаточный набор мебели, специальные 

приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы салфеток, зонды, дезинфицирующие 

материалы, и проч.), дидактические материалы; технические средства, с включением современных 

электронных устройств – проекторы, интерактивные доски, планшеты, компьютеры и проч.). 

При освоении АООП ООО для слабовидящих обучающихся обучаются по базовым 

учебникам, входящим в Федеральный перечень учебников для сверстников, не имеющих 

ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 

приложениями и дидактическими материалами, учебными пособиями, рабочими тетрадями и пр. 

на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП ООО. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) для слабовидящих обучающихся. В случае необходимости организации работы в 

дистанционном режиме, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 



 

 

периферийного оборудования. При переходе образовательных организаций на дистанционные 

формы обучения должна быть обеспечена возможность доступа участников образовательных 

отношений к информационным и цифровым ресурсам. 

- оборудованные учебные кабинеты – 22, в том числе специализированные: химии – 1, 

физики – 1, технологии- 1, информатики – 1, мобильные компьютерные классы – 2 (30 ноутбуков); 

кабинетов начальных классов – 6. 

9 учебных кабинетов оборудованы интерактивными досками ActivBoard , подключенными 

к Интернету. В наличии 2 сенсорные интерактивные панели. 

- объекты для проведения практических занятий – лабораторное оснащение кабинетов 

химии, физики, биологии.  Кабинет технологии для занятий швейным делом, демонстрации 

раздела по кулинарии. В 2021 году запланировано приобретение Лего-конструкторы на сумму 

926700 рублей. 

- библиотека – 71,7 кв.м, богатый фонд учебной литературы (более 13260 экземпляров), 

укомплектованный фонд методической, художественной литературы. Информационно-

библиотечный центр – компьютеры, Интернет, Wi-Fi, МФУ, доступ к электронным 

образовательным ресурсам 

Имеется уличный детско-спортивный комплекс (игровая площадка). В наличии 

спортивный и игровой инвентарь. 

- средства обучения и воспитания   - иллюстративный демонстрационный и дидактический 

материал по всем учебным предметам, лабораторное оборудование. В наличии интерактивные 

учебные пособия доступ к электронным образовательным ресурсам. 

- условиях питания обучающихся – столовая на 80 посадочных мест, пищеблок для 

самостоятельного приготовления горячего питания с необходимым оборудованием. Договор с 

поставщиком питания – ИП Штаб Н.В. 

- условия охраны здоровья обучающихся – медицинский кабинет с необходимым 

оборудованием, лицензией. Безопасность школы обеспечена системой внутреннего и наружного 

видеонаблюдения (20 камер). Установлена кнопка экстренного вызова наряда быстрого 

реагирования (Росгвардия), территория школы имеет ограждение по периметру. 

- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям - 

все коппьютеры введены в локальную сеть, без лимитный доступ в Интернет со скоростью 100 

Мб/с. 

Информационные системы: 

- внутренняя АТС; 

- сервер; 

- локальная сеть; 

- система беспроводного доступа WiFi. 

Информационное обеспечение обеспечено: 

Наличием компьютерной и мультимедийной техники 

Широкополосный Интернет 

Сайт образовательного учреждения 

Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные кабинеты, 

библиотеку, актовый зал. Каждое рабочее место учителя оснащено современным комплектом 

оборудования, включающим компьютер, интерактивную доску с проектором, МФУ (принтер, 

сканер). 

 

Общее количество компьютеров 47+30нб 

- используются в образовательном процессе 35 

Компьютерных классов (в том числе мобильных) 3 

- компьютеров в компьютерных классах 42 

Административные компьютеры 9 

Компьютеры с доступом в локальную сеть 47+30нб 

Принтеры и МФУ 30 

Сканеры 2 

Копиры 2 

Интерактивная панель 2 

Интерактивные доски 7 

Мультимедийный проектор 21 



 

 

Цифровой фотоаппарат 1 

 

- электронные образовательных ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, 

в том числе: открытые ЭОР – РЭШ, гуглформы, приобретения лицензионных продуктов 

(Образовариум, Физикон, Облако Знаний) 

Данные о наличии специально оборудованных помещений 

Наименование 

специальных помещений 

Коли

чество 

 

Специальное оборудование 

Приспособленное 

помещение для занятий по 

физкультуре 

 

 

 

 

Уличный спортивный 

комплекс 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Маты гимнастические, спортивное оборудование, 

скамейки гимнастические, сетка В/Б, мячи, палки 

гимнастические. 

Лыжи, ботинки, палки 

 

 

 

Игровая площадка, поле для минифутбола 

Кабинет информатики 1 12 компьютеров +30 ноутбуков, мониторы, 

интерактивная панель, принтер, сканер 

Мобильный класс 2 30 ноутбуков 

 

30 комплектов онлайн-опроса 

Кабинет иностранного 

языка 

2 компьютеры, МФУ, магнитофоны, аудиодиски,учебная и 

методическая литература, дидактические материалы 

Кабинеты начальных 

классов 

6 Интерактивные доски, компьютеры, наборы, таблиц, 

картинные словари словарных слов, схемы букв и звуков, 

геометрические материалы, инструментарий, 

учебная и методическая литература. 

Медицинский и 

процедурный кабинеты 

1 Холодильник, аптечки, весы медицинские, весы 

напольные, дорожка ортопедическая, зонд желудочный, 

кейс для тонометра и лекарств, коробка для стерилизации 

с фильтром, кушетки медицинские, лотки медицинские, 

носилки медицинские, ростомер, стулья медицинские, 

сумка холодильник, танометры, термометры, ширма 

медицинская, облучатели-рециркуляторы, компьютер, 

принтер, ростомеры, другие медицинские приборы. 

Кабинет психолога 1 Компьютер, МФУ, методическая литература, тесты, 

раздаточный материал. 

Кабинет логопеда 1 Компьютер, МФУ, методическая литература, 

тесты, дидактический, раздаточный материал. 

Специальный стол с зеркалом, стол с песком, 

Библиотека 1 Компьютеры, МФУ, телевизор. 

фонд учебной литературы, художественная, методическая 

литература,  Читальный зал. Каталог ЭОР. ШИБС 

Пищевой блок и 

обеденный зал 

1 Столовая на 80 посадочных мест. 

Пищеблок для приготовления горящего питания, 

(холодильники, плиты, духовые шкафы, овощечистки. 

Раковины, шкафы, столы, складское помещение для 

продуктов, пароконвектомат. Кухонная утварь и посуда) 
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