


I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  

разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 № 64101); с учетом федеральной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

определяет цели, принципы формирования, механизмы реализации, 

планируемые результаты, систему оценки достижения планируемых 

результатов, содержание и организацию образовательной деятельности 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  (далее 

Школа).  

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования Школы являются:  

- становление и формирование личности обучающегося (формирование 

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).  

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования Школы 

является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность 

школы в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования лежат следующие принципы и подходы:  

‒ системнодеятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной 

деятельности на основе освоения универсальных учебных действий, 



познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

‒ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

‒ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

‒ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

‒ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности;  

‒ обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов;  

‒ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающей направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы;  

‒ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приведение объема учебной нагрузки 

в соответствие с требованиями СанПин РФ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

‒ с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

‒ с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

‒ с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  



‒ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых.  

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

характеризуется:  

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

него значительных субъективных трудностей и переживаний;  

‒ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

‒ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира;  

‒ обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности;  

‒ сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

‒ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.  



1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

основного  общего образования  

Программа основного общего образования разработана в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и с учетом Федеральной основной 

образовательной программы (ПООП).  

Основная образовательная программа ООО, согласно закону «Об 

образовании в Российской Федерации», является учебно-методической 

документацией (учебный план, календарный план, учебный график, рабочие 

программы учебных предметов), определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, а также условия образовательной деятельности. 

Кроме того, основная образовательная программа основного общего 

образования разработана на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития нашего региона.  

Структура программы ООО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности). 

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, 

предлагаемого Школой – 30% от общего объема программы ООО, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотрен-

ными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.  

Программа ООО реализуется Школой через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Урочная деятельность направлена на достижение обуча-

ющимися планируемых результатов освоения программы ООО с учетом 

обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

ООО с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого Школой.  

Основная образовательная программа ООО содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во 

ФГОС ООО:  



- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей;  

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- рабочую программу воспитания;  

- программу коррекционной работы;  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  

- календарный план воспитательной работы;  

- характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности при реализации программы ООО Школа 

определяет самостоятельно.  

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения программы ООО в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

программе ООО предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули, обеспечивающие различные обра-

зовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: общая 

характеристика  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Школы представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

программы воспитания, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой. Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы ООО определяется после завершения обучения в процессе 

государственной итоговой аттестации. ФГОС устанавливает требования к 

достижению обучающимися на уровне ключевых понятий личностных 

результатов, сформированных в систему ценностных отношений обучаю-

щихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам.  

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения 

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

учебных модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а 



также уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее – 

метапредметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать:  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на овладение и использование знаково-

символических средств (замещение, моделирование, кодирование и деко-

дирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познавательные действия);  

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися 

результатами освоения обучающимися программы основного общего 

образования, направленными на приобретение ими умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать 

и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее 

- универсальные учебные коммуникативные действия);  

-учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования, 

направленными на овладение типами учебных действий, включающими 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответ-

ствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(далее - универсальные регулятивные действия).  

ФГОС определяет элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем и творческой деятельности) освоения 

программ основного общего образования с учетом необходимости 

сохранения фундаментального характера образования, специфики изу-

чаемых учебных предметов и обеспечения успешного обучения 

обучающихся на следующем уровне образования (далее - предметные 

результаты).  

Требования к предметным результатам:  

- формулируются в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретных умений;  

- формулируются на основе документов стратегического планирования с 

учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки 

качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 



исследований качества образования, международных срав-нительных 

исследований);  

- определяют минимум содержания основного общего образования, 

изучение которого гарантирует государство, построенного в логике изучения 

каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам "Математика", "Информатика", 

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

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и 

мира в целом, современного состояния науки;  

- учитывают особенности реализации адаптированных программ основного 

общего образования обучающихся с ОВЗ различных нозологических групп.  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ основного общего образования:  

1) личностным, включающим:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

- ценность самостоятельности и инициативы;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом;  

2) метапредметным, включающим:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные);  

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике;  

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории;  

3) предметным, включающим:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области;  

- предпосылки научного типа мышления;  



- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов.  

Научно-методологической основой для разработки требований к 

личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, 

освоивших программу основного общего образования, является системно-

деятельностный подход.  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовос-

питания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части:  

Гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в жизни семьи, Школы, местного сообщества, родного 

края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции;  

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении;  

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

России;  

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране.  



Духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора;  

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;  

- умение принимать себя и других, не осуждая;  

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Школы, станицы, региона) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  



- готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и 

потребностей.  

Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  



- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - опе-

рировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития;  

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

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

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия;  

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия;  

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

находить позитивное в произошедшей ситуации;  

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

- устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

- с 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 информации, полученной в 

ходе исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией:  

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

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно;  

- эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения;  

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

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

- публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  



самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

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

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений;  

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте;  

- делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль:  

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения;  



- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

- оценивать соответствие результата цели и условиям;  

3) эмоциональный интеллект:  

- различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

- выявлять и анализировать причины эмоций;  

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

другого;  

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других:  

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

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

- принимать себя и других, не осуждая;  

- открытость себе и другим;  

- осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения программы основного общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне 

образования.  

Требования к освоению предметных результатов программ основного 

общего образования на базовом и углубленном уровнях на основе их 

преемственности и единства их содержания обеспечивают возможность 

изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях 

эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового 

уровня, включая формирование у обучающихся способности знать 

определение понятия, знать и уметь доказывать свойства и признаки, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при 



проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно 

оперировать понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности.  

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы  

 

1.3.1. Общие положения  

 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования. 

Образовательный стандарт задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования:  

- отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий осуществлять 

оценку предметных и метапредметных результатов;  

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, командных, исследовательских, творческих работ, 

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

динамических показателей освоения навыков и знаний, в том числе фор- 

мируемых с использованием цифровых технологий;  

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся;  

- обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования включает описание организации и 

содержания:  

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

- оценки проектной деятельности обучающихся.  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 



образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы Школы.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

- стартовую диагностику,  

- текущую и тематическую оценку,  

- портфолио,  

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

- всероссийские проверочные работы (ВПР),  

- диагностические контрольные работы (ДКР),  

- государственная итоговая аттестация,  

- независимая оценка качества образования,  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки  Школа реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в 



терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем  

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, командных, исследовательских, творческих 

работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения и др.), 

динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий.  

При оценке результатов деятельности педагогов Школы основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки в Школе выступает 

аттестация педагогических кадров, внешней оценки - аккредитация Школы, а 

также мониторинговые исследования разного уровня.  

При оценке состояния и тенденций развития Школы основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков 

планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 



полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации Школы и 

аттестации педагогических кадров.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством обучающихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положи-

тельную учебную и социальную мотивацию.  

К компетенции Школы относится:  

1) описание организации и содержания:  

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся;  

- оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым Школой;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля.  

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 



познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение:  

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приемы решения задач);  

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером);  

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией Школы  в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе 

и может включать диагностические материалы по оценке читательской и 

цифровой грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки являются:  

- 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 учебных действий – экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в год при выполнении комплексной 

работы, при подготовке группового и индивидуального проекта.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта.  



Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 

формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга все вышеперечисленные данные 

(способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируется и анализируется в соответствии с разработанным Школой:  

- программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ;  

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся;  

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию.  

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы:  

- стартовой диагностики;  

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;  

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии;  

- защиты итогового индивидуального проекта.  



Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося Школы, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимся.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты.  

Организационная структура проектной и учебно-исследовательской 

деятельности в школе:  

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач 

– проектная задача с несколькими вариантами правильных решений, 

допускается использование краткосрочных групповых и индивидуальных 

проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов выполняют по 

желанию.  

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член 

группы действует самостоятельно, но члены группы совместно распределяют 

функции, совместно планируют работу каждого, обмениваются 

результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг друга. Важное 

условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию.  

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, 

представляющим собой самостоятельную работу, осуществляемую на 

протяжении длительного периода. В ходе такой работы автор проекта 

самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает воз- 

можность научиться планировать и работать по плану - это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которыми должен 

овладеть ученик.  

- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный 

итоговый проект, который представляет собой учебный проект в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 



свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). Индивидуальный итоговый проект выносится 

на защиту в рамках итоговой аттестации.  

Требования к организации проектной деятельности:  

- обучающиеся сами выбирают тему проекта,  

- обучающиеся сами выбирают руководителя проекта, которым может стать 

как педагог Школы, так и педагог другого образовательного учреждения, в 

том числе высшего, а также сотрудник иной организации;  

- тему проекта утверждает учитель того учебного предмета (либо совместно 

учителя тех учебных предметов), по которому (которым) будет представлен 

данный проект;  

- план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 

руководителем проекта.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются:  

- выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

- подготовленный обучающимся теоретический материал (объёмом не более 

25 страниц) с указанием для всех проектов: исходного замысла, цели и 

назначения проекта; краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

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

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается.  

Требования к защите проекта:  

- защита осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии Школы или на научно-практической конференции 

(что предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 

результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности).  



- результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с печатным вариантом описания 

работы, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание 

хода и результата работы. Это позволяет увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение 

времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но 

и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. Такая 

деятельность позволяет удовлетворять следующие эмоционально-

психологические потребности партнёров на основе развития соот-

ветствующих УУД:  

‒ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

‒ обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

‒ устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

‒ проводить эффективные групповые обсуждения;  

‒ обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

‒ чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей;  

‒ адекватно реагировать на нужды других.  

 

В ходе проектной деятельности обучающимся в Школе педагоги 

оказывают помощь на этапе осмысления проблемы, постановки цели проекта 

и постановки конкретных задач, определении алгоритма действий. Для 

формирования такого алгоритма проектной работы педагогами с 5 класса 

используются небольшие учебные проекты, а также решение проектных за-

дач. Защита учебного проекта используется в Школе и как форма проведения 

контрольной работы по пройденной теме. Проектная деятельность 

способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной 

Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. Использующиеся 

на уроках в Школе групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, 

готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. Для 

успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся в Школе овладевают следующими действиями:  

‒ постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

‒ формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности;  



‒ планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  

‒ собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ;  

‒ оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;  

‒ представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования.  

 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках 

одного предмета, так и нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (од-

ного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обу-

чающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – 

это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник.  

Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности 

на уроках:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, 

урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации в Школе учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля.  



Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

- ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с другими школами;  

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие:  

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

- документальные фильмы, мультфильмы;  

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

- сценарии мероприятий;  

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской 

деятельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интегра-

цию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности в Школе 

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Условия 

использования в Школе  учебного исследования как вида учебного проекта:  

- проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  



- для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, научные общества;  

- обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

 - результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса Школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение 

учебного года. Для организации проектной деятельности могут быть 

использованы все формы организации образовательного процесса. До 

машнее задание может включать в себя элементы проектной деятельности. 

Ресурсом для развития проектной деятельности являются программы и курсы 

внеурочной деятельности (в том числе и междисциплинарные), внеклассная и 

внешкольная деятельность.  

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач 

проектной деятельности на этапе основного общего образования:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, 

объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.  



Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта:  

- вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта 

(продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырёх названных выше критериев;  

- в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта. 

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуни-кативных) действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность.  

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания/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/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе;  

- использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

применению и преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает 

использование теоретического материала, методологического и 



процедурного знания при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изученном 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на 

выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни.  

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют:  

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способность 

применять изученные знания и умения при решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного указания 

на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям;  

- оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую 

с изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения), эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям;  

- оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не 

опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией Школы в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

Школы и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить:  

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);  

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры);  

- график контрольных мероприятий.  

 

 



1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур  

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне основного общего образования. Проводится 

администрацией Школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

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

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом те-

кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей 

оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых ре-

зультатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  



Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

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

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

- оценки уровня функциональной грамотности;  

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается приказом директора. Результаты внутришкольного 

мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в учебный 

год в сроки, определяемые ежегодно в календарном учебном графике (не 

позднее 10-ти рабочих дней до выставления годовой отметки). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

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

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации» Школы.  

Государственная итоговая аттестация  



В соответствии со ст.59 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация, завершающая освоение ООП ООО, 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования и проводимой в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ООП 

ООО соответствующим требованиям ФГОС ООО.  

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются 

Министерством просвещения Российской Федерации - федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя четыре экзамена: два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и два экзамена по 

выбору обучающихся по другим учебным предметам. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

В МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится 

на основании утвержденного Порядка в форме основного государственного 

экзамена (далее – ОГЭ) или в форме государственного выпускного экзамена 

(далее – ГВЭ). ГВЭ вправе проходить обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Обучающиеся с ОВЗ при подаче 

заявления на ГИА предоставляют копию рекомендации ПМПК, а обу-

чающиеся – дети-инвалиды, инвалиды – оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 



результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержательный раздел программы основного общего образования  

Содержательный раздел программы основного общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; (приложение1) 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

- рабочую программу воспитания; (приложение2)  

- программу коррекционной работы. (приложение 3) 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на основе 

требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом федеральных 

рабочих программ. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей включают:  

‒ Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля;  

‒ Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля;  

‒ Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мульти-

медийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности 

содержат указание на форму проведения занятий.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с 

применением дистанционных образовательных технологий. Формы 

электронного обучения и цифровых образовательных технологий, 

используемых в образовательном процессе, указаны в разделе «Тематическое 



планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей являются приложением  к ООП 

ООО и имеют сквозную нумерацию. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные 

учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования.  

2.2.1. Целевой раздел  

Согласно стандарту основного общего образования программа 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает:  

‒ развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

‒ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

‒ формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач;  

‒ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

‒ формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих 

конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах;  

‒ овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно - исследовательской и проектной 

деятельности;  

‒ формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, 

поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;  

‒ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества.  



Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные 

действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на:  

‒ овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия);  

‒ приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия);  

‒ включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).  

 

2.2.2. Содержательный раздел  

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся содержит:  

‒ описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов;  

‒ описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание 

фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах:  

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»;  



- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания;  

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям:  

Русский язык и литература  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.  

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа.  

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии.  

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев.  

- Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент.  

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение.  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой.  



- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в устной и письменной форме, в виде электронной пре-

зентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п.  

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования.  

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой.  

- Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.  

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях.  

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией  

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать 

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию 

из различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей.  

- Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов 

различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации.  

- В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом.  



- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.  

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки.  

- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и 

ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою 

точку зрения по поставленной проблеме.  

- Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников.  

- Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности.  

- Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и 

условиям общения.  

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык (английский язык)  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  



- Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков.  

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания.  

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и др.).  

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  

- Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы.  

- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

- Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.).  

- Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. 

п.).  

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представлен ную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).  

 

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев.  

- Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода);  

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.  

- Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана).  

- Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников.  

- Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках;  



- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения.  

- Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации).  

- Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами.  

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений).  

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности.  

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы.  

- Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации.  

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

Математика и информатика  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов.  

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами.  

- Анализировать изменения и находить закономерности.  

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

- Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».  



- Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и 

от частного к общему.  

- Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример.  

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

- Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул.  

- Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели.  

- Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

- Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

- Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение.  

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты.  

- Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией  

- Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи.  

- Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

- Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде.  

- Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 



поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 

информационного продукта.  

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации.  

- Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.  

- Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды.  

- Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Удерживать цель деятельности.  

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности.  

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации.  

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

 

Естественно-научные предметы  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

— почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело;  

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

- Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности.  

- Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся.  

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды.  

- Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 



обнаружение сульфатионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком.  

Работа с информацией  

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.).  

- Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета.  

- Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для 

сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме.  

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах.  

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения.  

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких людей.  

- Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

- Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности.  

- Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой).  

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей.  

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости.  



- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования.  

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям.  

- Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов 

естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого.  

Общественно-научные предметы  

Формирование универсальных учебных познавательных действий  

Формирование базовых логических действий  

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов.  

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) 

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.).  

- Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой 

информации.  

- Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость.  

- Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций.  

- Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта.  

- Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст.  



- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций.  

- Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры.  

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан.  

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня 

и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений.  

- Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

- Классифицировать острова по происхождению.  

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации.  

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий  

- Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме.  

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем.  

- Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания).  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе.  

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства.  

Работа с информацией  

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).  



- Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов.  

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и др.).  

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной 

познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым 

критериям).  

- Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России.  

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной.  

- Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять 

таблицу и составлять план.  

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях.  

- Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи.  

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия правовым и нравственным нормам.  



- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации.  

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности.  

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата.  

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

- Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

т. д.).  

- Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 

сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 

источников информации).  

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе.  

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений.  

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД 

призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 



старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся должна быть 

сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа 

мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к 

постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально 

значимых проблем. УИПД может осуществляться обучающимися 

индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися 

в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими 

показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и 

эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной организации 

от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной 

формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может быть реализована в дистанционном формате.  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие 

особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей 

и т. д.  

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, 

творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной 

работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности востребованы практически любые способности 



подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса педагоги Школы 

учитывают следующие факторы:  

‒ тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя;  

‒ обучающийся должен хорошо осознавать суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно;  

‒ организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи;  

‒ раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке.  
 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности в Школе 

считаются не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. В 

решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на 

конкретную проблему (задачу), создания определённого продукта, 

межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. 

Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя в Школе— из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором 

совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. При вовлечении обучающихся в 

проектную деятельность учителя Школы осознают, что проект - это форма 

организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 

приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели - решение конкретной проблемы, значимой 

для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 



известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, 

рассуждений, предположений, экспериментирования;  

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и 

осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

1. обоснование актуальности исследования;  

2. планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария;  

3. собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;  

4. описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;  

5. представление результатов исследования, где в любое исследование может 

быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования 

новые знания могут быть применены на практике.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

исследований:  

- предметные учебные исследования;  

- междисциплинарные учебные исследования.  

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение 

задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 



различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах.  

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах.  

Формы организации в Школе  исследовательской деятельности 

обучающихся:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, 

урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей;  

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов);  

- урок- консультация;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование:  

- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся 

в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов:  

—Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось?  

—Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на?  

—Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль?  

—Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение?  

—Что произойдет... как измениться..., если? И т. д.;  

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

- доклад, реферат;  

- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям.  

 

 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования.  



С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время в 

Школе ориентируются на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются:  

- социально-гуманитарное;  

- филологическое;  

- естественно-научное;  

- информационно-технологическое;  

- междисциплинарное.  

Формы организации в Школе  учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях:  

‒ исследовательская практика обучающихся;  

‒ образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

‒ факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся;  

‒ ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой 

работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных 

игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представи-

телями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с другими школами;  

‒ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 
 

‒ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

‒ постеры, презентации;  

‒ альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

‒ реконструкции событий;  

‒ эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

‒ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

‒ документальные фильмы, мультфильмы;  

‒ выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

‒ сценарии мероприятий;  



‒ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. Итоги учебно-исследовательской 

деятельности могут быть, в том числе представлены в виде статей, обзоров, 

отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. Многообразие форм учебно-

исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

у них УУД.  

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности в Школе  

является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Условия 

использования в Школе учебного исследования как вида учебного проекта:  

‒ проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  

‒ для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, научные общества;  

‒ обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

‒ необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство);  

‒ необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта;  

‒ необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника;  

‒ результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

Проектная деятельность является составной частью образовательного 

процесса школы и проходит в урочное и внеурочное время в течение 

учебного года. Для организации проектной деятельности могут быть 

использованы все формы организации образовательного процесса. Домашнее 



задание может включать в себя элементы проектной деятельности. Ресурсом 

для развития проектной деятельности являются «Дни проектных задач» во 2-

6 классах, учебный предмет «Проектная деятельность» в 7-9 классах, 

программы и курсы внеурочной деятельности (в том числе и 

междисциплинарные), внеклассная и внешкольная деятельность. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской 

деятельности  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

исследовательские действия:  

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение;  

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование;  

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента);  

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений;  

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности  

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что 

она нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента и пр.) для решения жизненной, 

социально-значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, 

а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений:  

- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»;  



- максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности 

— производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), 

чтобы решить реально существующую или потенциально значимую 

проблему?».  

Организационная структура проектной деятельности в Школе:  

- в 5 - 6 классах в учебной деятельности используется специальный тип задач 

– проектная задача с несколькими вариантами правильных решений, 

допускается использование краткосрочных групповых и индивидуальных 

проектов. Индивидуальные проекты обучающиеся 5-6 классов выполняют по 

желанию.  

- в 7 классе обязательна работа над групповым проектом; каждый член 

группы действует самостоятельно, но члены группы совместно распределяют 

функции, совместно планируют работу каждого, обмениваются 

результатами, контролируют, оценивают и корректируют друг друга. Важное 

условие - самостоятельность выполнения учебных задач. Индивидуальные 

проекты обучающиеся 7 классов выполняют по желанию.  

- в 8 классе обязательна работа над индивидуальным проектом, 

представляющим собой самостоятельную работу, осуществляемую на 

протяжении длительного периода. В ходе такой работы автор проекта 

самостоятельно и с помощью педагога - руководителя получает возможность 

научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которыми должен овладеть 

ученик.  

- для обучающихся 9 класса является обязательным Индивидуальный 

итоговый проект, который представляет собой учебный проект в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую). Индивидуальный итоговый проект выносится 

на защиту в рамках итоговой аттестации.  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

1. анализ и формулирование проблемы;  

2. формулирование темы проекта;  

3. постановка цели и задач проекта;  

4. составление плана работы;  

5. сбор информации/исследование;  

6. выполнение технологического этапа;  

7. подготовка и защита проекта;  

8. рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения.  



При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности 

и эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования:  

- предметные проекты;  

- метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть 

сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с задачами 

жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть 

следующие:  

- монопроект (использование содержания одного предмета);  

- межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов);  

- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем:  

- Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

- Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)?  

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

- Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

- Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д.  

Основными формами представления итогов проектной деятельности 

являются:  



- материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет большие 

возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования:  

- гуманитарное;  

- естественно-научное;  

- социально-ориентированное;  

- инженерно-техническое;  

- художественно-творческое;  

- спортивно-оздоровительное;  

- туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

- творческие мастерские;  

- экспериментальные лаборатории;  

- конструкторское бюро;  

- проектные недели;  

- практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное 

время являются:  

- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.);  

- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и 

др.);  

- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.);  

- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия:  

- понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  



- умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

- умение планировать и работать по плану;  

- умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»;  

- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку 

деятельности в группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность);  

- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации);  

- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения);  

- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии).  

 

2.2.3. Организационный раздел  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий  

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе создана 

рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям:  

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе 

ООП ООО и РП; выделение общих для всех предметов планируемых 

результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД;  

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки и т. п.);  

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению универсальными учебными действиями;  

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;  

- конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности;  



- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся;  

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий;  

- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД;  

- организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе;  

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьным психологом по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся;  

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся;  

- организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются директором 

Школы).  

На подготовительном этапе рабочей группе Школы необходимо провести 

следующие аналитические работы:  

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в Школе для наиболее эффективного 

выполнения задач программы;  

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;  

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне;  

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов Школы.  

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

проводится описание специальных требований к условиям реализации 

программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций).  

2.3. Рабочая программа воспитания (приложение 1). 



 

2.4. Программа коррекционной работы (приложение 2) 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации и разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена 

на осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей;  

- систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 

развития, личностного становления, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий;  

- успешное освоение основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Программа коррекционной работы содержит:  

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования;  

- описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы обучения и 

воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 

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 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся, особенностей 

образовательного процесса в гимназии.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством дифференцированного психолого-



педагогического сопровождения, индивидуализации и  дифференциации 

образовательного процесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся и их потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР реализуется при разных формах получения образования, включая 

обучение на дому и с применением дистанционных технологий. ПКР 

предусматривает организацию индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся в освоении 

ими программы основного общего образования. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

самостоятельно образовательной организацией. Объем помощи, направления 

и содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся 

определяются на основании заключения психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (ППК) и психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) при наличии.  

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание 

системы комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов 

сопровождения и комплексного подхода к организации сопровождающей 

деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим системность 

помощи, является психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и 

включает следующие разделы:  

—Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы.  

—Перечень и содержание направлений работы.  

—Механизмы реализации программы.  

—Условия реализации программы.  

—Планируемые результаты реализации программы.  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы  

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 



психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское).  

Задачи программы:  

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных 

условий для получения основного общего образования обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации, для развития личности 

обучающихся, их познавательных и коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуаль- 

ных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППК и 

ПМПК при наличии);  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий и рабочей программой 

воспитания.  

— Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся.  



— Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения обра зования обучающимся, имеющими различные трудности 

в обучении и социализации.  

— Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает сов-

местную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог).  

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации.  

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении 

и социализации.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа включает:  

- выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся;  

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся;  

- системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 



образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает:  

- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации в условиях образовательного процесса;  

- разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации 

и расширении социального взаимодействия со сверстниками;  

- организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе 

освоения ими образовательных программ, программ логопедической помощи 

с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и пропедевтике производных трудностей;  

- психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья обучающихся;  

- психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования;  

- психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации;  



- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных 

трудностей обучающегося;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно-

стями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса;  

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами:  

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной 

регуляции поведения и деятельности;  

- мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 

личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума;  

- мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной 

сферы, развитие различных навыков коммуникации, способов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества;  

- мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон познавательной 

сферы;  

- мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого развития;  



- мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся 

с инвалидностью.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по 

индивидуально-ориентированным коррекционно-развивающим программам.  

Во внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа 

осуществляется по программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, разви-

тии и социальной адаптации обучающихся.  

2.4.3. Механизмы реализации программы  

 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, 

создается рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

включены: педагог-психолог, учитель-логопед. ПКР разрабатывается 

рабочей группой гимназии поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы, анализируется состав обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты 

обучения на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-

развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы включаются в рабочие коррекционно-развивающие 

программы, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, заседаниях предметных кафедр и 

специалистов, работающих с обучающимися; принимается итоговое 

решение.  

Взаимодействие специалистов гимназии обеспечивает системное 

сопровождение обучаю- щихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

гимназии, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающимся 

и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  



Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разработаны 

гимназией самостоятельно.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется гимназией как совместно с другими образовательными и иными 

организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих 

ресурсов).  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы зоны 

ответственности распределяются между учителями и разными 

специалистами, уточняются условия для их координации (план обследования 

обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т.д.  

 

Педагогическое сопровождение классных руководителей и учителей-

предметников включает в себя следующие направления коррекционной 

работы:  

1. Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности 

(основной образовательной программы основного общего образования).  

Содержание: динамический анализ эффективности учебной деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, 

самостоятельных и контрольных работ.  

2. Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи.  

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на 

преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и 

обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе 

при наличии соответствующих рекомендаций областной ПМПК.  

3. Экспертно-методическая деятельность.  

Содержание: участие в психолого-педагогических консилиумах школы, в 

разработке и реализации АИОП (в случае необходимости), в выборе методов 

и средств обучения и коррекционной помощи.  

4. Консультационная работа.  

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПК и 

родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и в 

ходе реализации АИОП, в ходе обучения.  
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательного процесса  

гимназии  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса гимназии осуществляется через:  



1. Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных 

ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три 

последовательных этапа:  

1.1. организация сбора информации о вновь прибывающих в школу 

обучающихся с ОВЗ от их родителей (законных представителей), 

Территориальной областной психолого-медико-педагогической комиссии 

(если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих 

первую ступень обучения (от классного руководителя, педагога-психолога, 

родителей).  

1.2. анализ этой информации и выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, 

требующие организации специальных образовательных условий на средней 

ступени общего образования;  

1.3. принятие решения о целесообразности рекомендации перевода на 

обучение по адаптированной индивидуальной образовательной программе, 

об организации специальных образовательных условий.  

2. Организацию рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной 

индивидуальной образовательной программы; планирование и реализация 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования).  

3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной 

динамики развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и 

обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с 

ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и 

обобщением на заседаниях Территориальной областной ПМПК с целью 

внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной 

работы на следующий учебный период.  

Результатом данных этапов деятельности является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики их особых образовательных потребностей, отнесение учащихся к 

определённой категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы Школы.  

Кроме того, система комплексного психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

школы также включает в себя следующие этапы деятельности:  

1. Этап планирования, организации, координации коррекционной работы.  

1. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды.  

2. Этап регуляции и корректировки.  

 



Основными направлениями деятельности на этапе планирования, 

организации, координации коррекционной работы являются 

информационно-просветительская, консультативная и коррекционно-

развивающая работа со всеми субъектами образовательной дея-

тельности.  

Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Результатом данного этапа является осознание педагогами и родителями 

необходимости знать и учитывать во взаимодействии с детьми их 

индивидуально-типологические особенности.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

Результатом данного этапа является разработка индивидуальных 

психолого-медико-педагогических рекомендаций педагогическим 

работникам и родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

развития и обучения обучающихся с ОВЗ.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях гимназии; спо-

собствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Результатом данной работы являются:  

 организация процесса специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностя-ми здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей;  

 разработка и реализация адаптированных индивидуальных 

образовательных программ (АИОП) и учебных планов для 

обучающихся с ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии.  

 разработка индивидуальных учебных планов и КТП для организации 

обучения на дому (при наличии справки ВКК).  

 

Основным направлением деятельности на этапе диагностики 

коррекционно-развивающей образовательной среды является 

диагностика динамики и результативности коррекционно- развивающей 



работы педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ, их успешности в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Результатом данной работы является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Основным направлением этапа регуляции и корректировки является 

осуществление коррекционных мероприятий на основе аналитических 

материалов по итогам мониторинга динамики развития детей, их успешности 

в освоении основной образовательной программы.  

Результатом данной работы является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы.  

2.4.4. Требования к условиям реализации программы  

 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок);  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;  

— учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся;  

— соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

— использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

— развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми;  

— обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация 

взаимодействия с разными партнерами по коммуникации за счет расширения 

образовательного, социального, коммуникативного пространства;  

— обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся;  

— использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

— обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 



профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда и др.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую профессиональную подготовку.  

Ежегодно педагоги гимназии проходят на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации, по программам связанным с 

решением вопросов образования школьников с трудностями в обучении и 

социализации.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и ви- 

деоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований стало создание комфортной 

развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования; —

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию;  



— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной — личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативно-сти и др.).  

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с 

учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с 

трудностями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфеля его достижений). 

 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования  

Организационный раздел программы основного общего образования 

определяет общие рамки организации образовательной деятельности Школы, 

организационные механизмы и условия реализации программы основного 

общего образования и включает:  

- учебный план;  

- план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график;  



- характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

3.1. Учебный план Школы. 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

на 2022-2023 учебный год 

1.Общие положения 

 1.1.Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

2.Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 Учебный план  МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. №273-ФЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ  от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194108 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письма министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного 

предмета «Астрономия»; 

 Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических 

рекомендациях»; 
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 Письма министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.05.2022 № 24/3.1-8923 «Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области на 2022-2023 учебный год»; 

 Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района. 

 

3.Режим работы уровней  образования. 

 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района предусматривает   5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов и 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования  для 10-11 классов. В МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 5 – 8 классы, 10 классы – 35 учебных недель; 

 9,11  классы – 34 учебные недели. 

В  школе -  пятидневная учебная неделя в 5 – 11 классах; 

продолжительность урока - 40минут.  

 Обучение всех  учащихся школы  проводится в 1 смену. 

В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, в 10-

11 классах – по полугодиям.  

 

4.Особенности учебного плана. 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

на 2023-2024 учебный год 

1.Общие положения 

 1.1.Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 



2.Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 Учебный план  МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. №273-ФЗ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организации  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении Санитарных правил 

СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

средыобитания»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ  от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ  от 12 августа  2022 года № 732 

«О внесении изменений в  федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413; 

 Приказа Министерства просвещения РФ  от 16 ноября  2022 года № 

933«Об утверждении федеральной  образовательной программы   

основного общего образования», 

 Приказа Министерства просвещения РФ  от 23 ноября  2022 года № 

1014«Об утверждении федеральной  образовательной программы   

среднего общего образования», 

 Письма Минобрнауки России от 19.01.2018 №08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письма министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от    № 24/2.2-   «Рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области на 2023-2024 учебный год»; 

 Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района. 
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3.Режим работы уровней  образования. 

 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района предусматривает   5-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов и 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования  для 10-11 классов. В МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 5 – 8 классы, 10 классы – 34 учебные недели; 

 9,11  классы – 34 учебные недели с учетом расписания ГИА-2024г. 

В  школе -  пятидневная учебная неделя в 5 – 11 классах; 

продолжительность урока - 40минут.  

 Обучение всех  учащихся школы  проводится в 1 смену. 

В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, в 10-

11 классах – по полугодиям.  

4.Особенности учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района в полной мере обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного 

плана школы, отражает процессы модернизации современного образования. 

Основой учебного плана школы является осуществление принципа 

преемственности на всех уровнях обучения.  

Учебный план школы создаёт основу для создания условий повышения 

качества общего образования обучающихся.  

Учебный план школы имеет двухкомпонентную структуру, 

включающую обязательную  часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная  часть предусматривает 

выполнение требований федерального образовательного стандарта, что 

позволяет обеспечить единство образовательного пространства Российской 

Федерации и обеспечивает возможность продолжения образования. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

обеспечивает личностно-ориентированный характер обучения, используется 

для поддержки программ, реализующих образовательные компоненты. 

 

5. Уровень основного общего образования. 

 

Уровень основного общего образования обеспечивает  

-единство образовательного пространства РФ, в м числе единство учебной и 

воспитательной деятельности; 

- преемственность образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 



-  доступность и равные возможности получения качественного основного 

общего образования; 

- развитие личностных качеств, необходимых для решения повседневных и 

нетиповых задач с целью адекватной ориентации в окружающем мире; 

- формирование культуры непрерывного образования и саморазвития на 

протяжении жизни. 

 

 В 2023-2024 учебном году реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования третьего 

поколения  в 5-6  классах. 

 

Учебный план 5-9 классов составлен на основании требований ФГОС 

ООО, требований федеральной основной общеобразовательной программы   

ООО, включает  в учебный процесс нескольких видов деятельности 

(учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 

деятельности (урочных и внеурочных).(I вариант регионального примерного 

учебного плана). 

     Обязательная  часть учебного плана по предметным областям и 

учебным предметам на уровне основного общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

строго выдержана. Федеральные рабочие программы по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» применяются непосредственно 

при реализации обязательной части образовательной программы основного 

общего образования.   

 

 Предметная область "Русский язык и литература " представлена 

следующими предметами: русский язык, литература. 

 Русский язык  ведется в 5-9 классах согласно количеству часов 

обязательной части. 

 Литература в 5,6,9классах ведется 3 часа в неделю согласно 

обязательной части; в 7,8классах – 2 часа в неделю согласно обязательной 

части.  

Предметная область "Родной язык и родная литература " 

представлена обязательными учебным  предметом родной язык, ведется в  

9классах по 0,5 часа в неделю.  

 

Предметная область "Иностранные языки "представлена 

английским языком. 



Иностранный язык ведется с 5 по 9 класс 3 часа в неделю согласно 

обязательной части. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: математика(5-6 классы), алгебра (7-9 классы), геометрия (7-9 

классы),  вероятность и статистика (7-9 классы),  информатика (7-9 классы). 

На изучение математики в 5,6 классах отводится 5 часов в неделю согласно 

обязательной части; на изучение алгебры в 7- 9 классах отводится 3 часа в 

неделю согласно обязательной части,  на изучение геометрии в 7-9 классах – 

2 часа в неделю согласно обязательной части.  

 Обязательный учебный предмет «Вероятность и статистика» изучается 

в 7-9 классах по 1 часу согласно обязательной части. В 8 классе дополнен 1 

час за счет часов внеурочной деятельности, в 9 – 2 часа за счет часов 

внеурочной деятельности. 

     В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» 

начинается с 7 класса  с целью совершенствования ИКТ-компетентности 

школьников для решения учебных задач и ведется в 7, 8,9 классах по 1 часу в 

неделю согласно обязательной части. В 8 кассе данный предмет дополнении 

1 часом за счет части, формируемой участниками ОО. 

 

Предметная область "Общественно-научные предметы"   

представлена предметами:  История (5-9 классы),  география(5-9 классы, 

обществознание (6-9 классы). 

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История 

России» и «Всеобщая История». В связи с реализацией модуля «Введение в 

Новейшую историю России» в курсе «История России» в 9 классе 

количество часов на изучение учебного предмета увеличено до 2,5 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс 1 час в 

неделю.  География изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. 

На изучение географии в 5,6 классах отведен  один час в неделю, в 

7,8,9классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части.  

Предметная  область «Естественно-научные предметы» 

представлена обязательными учебными предметами: биология, химия, 

физика. Биология изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. 

На изучение биологии в 5,6,7 классах отведен  один час в неделю, в  

8,9классах – 2 часа в неделю согласно обязательной части. Учебный предмет 

«Биология» в 7-х классах  усилен на 1 час за счет  части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

На изучение химии  в 8,9 классах отведено 2 часа в неделю согласно 

обязательной части. 



На изучение физики в 7,8 классах отводится 2 часа в неделю, в 9 

классах- 3 часа в неделю согласно обязательной части. 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами: музыка 

в 5-8 классах, изобразительное искусство  в 5-7 классах (по 1 часу в неделю 

согласно обязательной части).  

 

В предметной  области "Физическая культура и ОБЖ" изучаются 

дисциплины: физическая культура, ОБЖ. Физическая культура ведется с 5 

по 9 класс:  в  8,9 классах 2 часа в неделю согласно обязательной части, в 

5,6,7 классе – 3 часа в неделю, так как  1 час добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах изучается в качестве модуля в учебном предмете «Физическая 

культура». В 8,9 классе на изучение ОБЖ отводится 1час в неделю согласно 

обязательной части.  

Предметная область «Технология» включает обязательный 

учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с 

учетом возможностей школы.  Изучается  в 5-8 классах 2 часа в неделю  

согласно обязательной части, в 9 классе 1 час в неделю согласно 

обязательной части. 

  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» является продолжением предметной области «Основы 

религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования, реализуется в качестве отдельного учебного предмета в 5,6 

классах 1 час в неделю согласно обязательной  части.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2023-2024 учебный год  для 5-6 классов в рамках ФГОС 

ООО-2021, 7-9 классов в рамках ФГОС ООО 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7класс 8класс 9класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные Иностранный 3 3 3 3 3 



 

 

3.2. Учебный план внеурочной деятельности Школы. 

Пояснительная записка к учебному плану внеурочной 

деятельности в 5-11 классах  

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Боковская средняя общеобразовательная школа 

имени Я.П.Теличенко»  

Боковского района в рамках ФГОС ООО и ФГОС СОО 

языки язык 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Вероятность  и 

статистика 

- - 1 1 1 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2,5 

Обществознан

ие 

- 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы 
духовно-

нравственной 

культуры 
народов 

России 

ОДНКНР 1 1 - - - 

Естественно-

научные 
предметы 

Физика  - - 2 2 3 

Химия  - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая 

культура и  

основы 
безопасности 

жизнед-ти 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

Основы 
безопасности 

жизнед-ти 

- - - 1 1 

 Итого: 27 29 30 31 32,5 

 Часть, формируемая участниками ОУ 

 Родной язык     0,5 

 Физическая 

культура 

1 1 1   

 Биология    1   

 Информатика    1  

 Всего: 28 30 32 32 33 



 В соответствии с требованиями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования, достижение планируемых образовательных результатов 

возможно через урочную и внеурочную деятельность. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является  неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на  развитие школьника. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в 

форме кружков, выступлений, социальных проектов, круглых столов, 

конференций, диспутов, поисковых и научных исследований и т.д. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

 Учебный план внеурочной деятельности в 5,6,7,8,9,10,11  классах в 

рамках ФГОС ООО, ФГОС СОО разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

3.Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа». 

4.ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897. 

5. ФГОС основного общего образования (3 поколение) – Приказ 

Министерства Просвещения РФ  от 31.05.2021г. № 287. 

6. ФГОС среднего общего образования – приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012г. № 413. 

7. Приказа Министерства просвещения РФ  от 12 августа  2022 года № 732 

«О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный 
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стандарт среднего общего образования», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413; 

 

8. Письма Минпросвещения от 05.07.2022 №ТВ-1290/03. 

9. Письма минобразования Ростовской области «О готовности к внедрению 

Единой модели профориентации». 

10.Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям образования 

11. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021г. №Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей» 

 

 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

 Основные задачи организации внеурочной деятельности детей 

являются: 

1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, 

привитие уважения 

к старшим, окружающим. 

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя», в 

выборе профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию 

интеллекта. 

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие 

опыта творческой деятельности, творческих способностей. 
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5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды 

здорового образа жизни. 

 Учебный план внеурочной деятельности представляет недельный 

вариант распределения часов в 5-6 классах по следующим направлениям: 

- информационно-просветительские занятия «Разговор о важном»; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся; 

- удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся; 

- реализация особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся; 

- удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии; 

- удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, 

пед.сопровождение ученических сообществ, детских объединений, органов 

ученического самоуправления. 

 Организация занятий по этим направлениям в 5 классах представлена 

следующими формами: 

направление «Информационно-просветительские занятия» «Разговор о 

важном» представлено занятием с одноименным названием (Иванкова Г.Н. 

5а, Алферова Е.А.5б, Доронина М.А. 5в, Каргина Е.А. 5г); 

направление  «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» представлено кружком «Финансовая грамотность» (Кумова 

М.И. 5а,б,в,г); кружком «Функциональная грамотность: учимся жизни» 

(Зимовнова И.Г. 5а,г) 

направление «Удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся» представлено кружком «Билет в будущее» 

(Власенко Н.А. 5абвг); 

направление «Реализация особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся» представлено кружком «Познаем 

окружающий мир» (Матвеева Е.В. 5абвг); 



направление  «Удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии» представлено секцией  «Либеро» 

(Иващенко А.С., 5а,б,в,г); 

направление «Удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, пед.сопровождение ученических сообществ, детских 

объединений, органов ученического самоуправления» представлено 

кружком «Растим патриотов» (Мельникова Л.Н., 5а,б,в,г). 

Организация занятий по этим направлениям в 6 классах представлена 

следующими формами: 

направление «Информационно-просветительские занятия» «Разговор о 

важном» представлено занятием с одноименным названием (Никонова Н.Н. 

6а, Мальчикова А.П.6б, Аброськина Г.Т. 6в, Парамонова И.П. 6г); 

направление  «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся» представлено кружком «Финансовая грамотность» (Кумова 

М.И. 6а,б,в,г);  

направление «Удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся» представлено кружком «Россия – мои 

горизонты» (Власенко Н.А. 6абвг); 

направление «Реализация особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся» представлено кружком «Химия вокруг нас» 

(Матвеева Е.В. 6абвг); 

направление  «Удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии» представлено секцией  «Подвижные 

спортивные игры» (Мирошниченко Г.П., 6а,б,в,г); 

направление «Удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, пед.сопровождение ученических сообществ, детских 

объединений, органов ученического самоуправления» представлено 

кружком «Растим патриотов» (Мельникова Л.Н., 6а,б,в,г). 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 5классов 

 



направления Наименование  Форма 

деятельности 

Количество часов 

 5а 5б 5в 5г 

Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

Разговор о важном кружок 1  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
 

Финансовая грамотность 

Функциональная 

грамотность: учимся для 

жизни 

Кружок 

кружок 

1 (а 

1а 

б 

 

в 

 

 

г) 

г) 

Удовлетворение 

профориентационных 

интересов  и 

потребностей 

обучающихся 

Билет в будущее кружок 1 (а б 

 

в 

 

 

г) 

 

Реализация особых 

интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

Познаем окружающий 

мир 

Кружок 

 
 

1 (а 

 
 

б 

 
 

 

в 

 
 

 

 

г) 

 

 

 

Удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии 

Либеро 

 

Секция 

 

 

 

1(а 

 

(б в г) 

Удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, 

пед.сопровождение 
ученических сообществ, 

детских объединений, 

органов ученического 

самоуправления 

Растим патриотов кружок 1(а б в г) 

ИТОГО      10ч 

 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 6классов 

 

направления Наименование  Форма 

деятельности 

Количество часов 

 6а 6б 6в 6г 

Информационно-
просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

Разговор о важном кружок 1  
1 

 
 

1 

 

 

 

1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 
 

Финансовая грамотность 

 

Кружок 

 

1 (а 

 

б 

 

в 

 

 

г) 

 

Удовлетворение 

профориентационных 

интересов  и 

потребностей 

обучающихся 

Билет в будущее кружок 1  1 

 

1 

 

 

1 

 

Реализация особых Химия вокруг нас Кружок 1 (а б в г) 



интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии 

Подвижные спортивные 

игры 

 

Секция 

 

 

 

1(а 

 

(б в г) 

Удовлетворение 

социальных интересов и 
потребностей 

обучающихся, 

пед.сопровождение 

ученических сообществ, 

детских объединений, 

органов ученического 

самоуправления 

Растим патриотов кружок 1(а б в г) 

ИТОГО      12ч 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график 

 

 



 

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  

Требования к условиям реализации программы основного общего 

образования включают:  

- общесистемные требования;  

- требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению;  

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям.  

Общесистемные требования к реализации программы основного общего 

образования  

 1 классы 2-4 классы 5-8 классы 10 классы 9, 11 классы 

Начало 

учебного 

года 

1 сентября 2023  

Окончание 

учебного 

года 

24 мая 

2024 г. 

24 мая 

2024г. 

24 мая 

2024 г. 

24мая 2024 

г. 

24 мая 2024г.(в 

соответствии с 

расписанием ГИА) 

Осенние 

каникулы 

с 28  октября2023  по 6 ноября 2023 года 

Зимние 

каникулы 

с  29 декабря  2023 года  по 8  января 2024 года 

Весенние 

каникулы 

с 23 марта 2024  по 31 марта   2024 года 

Летние 

каникулы 

С 25 мая 2024 по 31 августа 2024 

Дополнитель

ные 

каникулы 

с 19 

февраля по 

25февраля 

2024 

 

Праздничны

е дни  

   6 ноября 2023, с 1 по 8 января 2024,     23 февраля 2024,   8 марта 2024,     

29 апреля 2024, 30 апреля 2024, 1  мая  2024,  9 мая 2024,  10 мая 2024 



1.Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

основного общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам: обеспечивающей получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; гарантирующей 

безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся.  

2. В целях обеспечения реализации программы основного общего 

образования в Школе для участников образовательных отношений созданы 

условия, обеспечивающие возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ;  

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и соци альных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий;  

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

- участия обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся;  

- организации сетевого взаимодействия Школы и организаций, 

располагающих ресурсами, необходимыми для реализации программ 

основного общего образования, которое направлено на обеспечение качества 

условий образовательной деятельности;  



- включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности;  

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни;  

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

- обновления содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных 

и культурных особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Школы, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

- эффективного управления Школой с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования.  

3. При реализации программы основного общего образования каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения обеспечен доступ к 

информационно-образовательной среде в Школе.  

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного 

обеспечения  

Условия информационного обеспечения реализации программы основного 

общего образования обеспечены современной информационно-

образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда Школы включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы должна обеспечивать:  



- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации дистанционное взаимодействие Организации с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 

заинтересованными организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников Школы в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных 

помещений, сервера и официального сайта Организации, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления.  

Школа  предоставляет не менее одного учебника из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного 

пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, необходимого для освоения 

программы основного общего образования, на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную 

часть указанной программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Всем обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека Школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

программы основного общего образования.  

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

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

учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного 

процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся;  

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения;  

- возможность использования современных ИКТ в реализации программы 

основного общего образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных 

образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня 

знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного 

оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.  

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной 

среды Школы  обеспечивается в том числе посредством сети Интернет.  

В случае реализации программы основного общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования в полном объеме независимо от их мест 

нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на территории 

Школы, так и за ее пределами (далее - электронная информационно-

образовательная среда).  



Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Электронная информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

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

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей посредством сети 

Интернет;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы 

основного общего образования;  

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об участниках 

образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных 

ресурсов, используемых Организацией при реализации программ основного 

общего образования, безопасность организации образовательной 

деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций.  

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности:  

1. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, 

методические материалы для учителя. Материалы можно смотреть без 

регистрации. https://resh.edu.ru/  

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, 



выстраивает их индивидуальную образовательную тра-екторию. 

https://uchi.ru/  

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. В числе возможностей «Яндекс. Учебника» – 

автоматическая проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

обучающихся. https://education.yandex.ru/home/  

4. «ЯКласс» - сервис, позволяющий учителю выдать школьнику 

проверочную работу. Если в ходе работы ученик допускает ошибку, ему 

объясняют ход решения задания и предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель получает отчёт о том, как ученики справляются с заданиями. 

https://www.yaklass.ru/  

5. Мобильное электронное образование – разнообразные форматы 

материалов (текст, мульти-медиа, интерактивные ресурсы). Цифровой 

образовательный контент подготовлен для детей в возрасте с 3 до 7 лет, а 

также разработаны онлайн курсы для обучающихся 1-11 классов. Преду-

смотрена система видеоконференций и мессенджер. https://mob-edu.ru/  

6. «Сириус. Онлайн» - На платформе размещены дополнительные главы по 

различным предме-там для 7–9-х классов. Курсы объемом от 60 до 120 часов 

предназначены для использования в качестве программ дополнительного 

образования, а также для повышения квалификации педа-гогов. 

https://edu.sirius.online/#/  

7. «ИнтернетУрок» - это постоянно пополняемая коллекция уроков по 

основным предметам школьной программы. На сайте собраны уроки, видео, 

конспекты, тесты и тренажеры есте-ственно-научного и гуманитарного цикла 

для 1-11 классов. https://interneturok.ru/  

8. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для 

работы с учебниками не потребуется подключения к интернету.  

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Реализация программы основного общего образования обеспечивается 

педагогическими работниками Школы, а также лицами, привлекаемыми к ее 

реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необхо-

димости с использованием ресурсов иных организаций. В реализации 

образовательных программ и (или) отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей, практики, иных компонентов, предусмотренных образовательными 

программами (в том числе различных вида, уровня и (или) направленности), 

с использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

также участвуют научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующей образовательной программе.  



Для реализации ООП ООО Школа на 100% укомплектована 

квалифицированными кадрами. ООП ООО реализуют: 1 директор, 5 

заместителей директора школы, 65 учителей, 2 педагога-психолог, 1 педагог-

библиотекарь, 1 социальный педагог.  

Квалификация педагогических работников Школы отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах.  

Уровень квалификации работников гимназии по всем занимаемым 

должностям соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также первой и высшей квалификационных 

категорий. Из 65 педагогов школы, имеют высшую квалификационную 

категорию – 31 чел., первую квалификационную категорию – 14 чел., 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 10 человек.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не 

реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении 

которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению 

квалификационного уровня педагогов. 100% учителей имеют высшее 

профессиональное образование в соответствии с профилем преподаваемых 

предметов. Директор и заместители директора прошли профессиональную 

переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании».  

Школа полностью укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников  



Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 

основного общего образования, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и 

реализацией программ основного общего образования. В гимназии создана 

система повышения квалификации. Приоритетным направлением является 

обучение педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС ООО 

(обучено 100% педагогов), овладение современными педагогическими 

технологиями, включая ИКТ. Использованы следующие формы повышения 

квалификации: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах 

и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматриваются школьными методическими объединениями, 

действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном уровнях.  

Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности. В школе создана 

рейтинговая система фиксации достижений педагогов в профессиональной 

деятельности.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. В школе ежегодно составляется план 

методической работы, в котором конкретизируются приоритетные 

направления развития, виды деятельности МО, темы и формы методической 

работы педагогов.  

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в Школе, обеспечивают 

исполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, в частности:  



1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального образования, основного общего и среднего общего образования;  

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Школы с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников Школы и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

гимназии осуществляет педагог-психолог, задача которого:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся;  

- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

- формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде;  

- развитие психологической культуры в области использования ИКТ.  

Педагог-психолог осуществляет индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе:  

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации;  

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных;  

- обучающихся с ОВЗ;  

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Гимназии, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования;  

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

В гимназии разработана Программа коррекционной работы для оказания 

комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ООП 

ООО.  



Таким образом, основными формами деятельности педагога-психолога по 

сохранению психологического здоровья учащихся являются:  

-психологические обследования обучающихся;  

-индивидуальные и групповые консультации;  

-индивидуальные и групповые психокоррекционные занятия для 

обучающихся;  

-релаксационные сеансы по снятию психоэмоционального напряжения, 

стрессов;  

-семейное консультирование по проблемам.  

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования  

Финансовые условия реализации программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, обеспечивают:  

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования;  

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных 

ФГОС;  

- покрытие затрат на реализацию всех частей программы основного общего 

образования.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в Муниципальном задании 

образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе Муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в Школе 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования;  



‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

наглядных пособий;  

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);  

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

- общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений:  

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);  

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 



местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. Нормативные затраты на 

оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда 

педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии 

с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразователь-ных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на 

территории которого расположены общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность.  

Формирование фонда оплаты труда Школы осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим «Положение об оплате 

труда работников образовательной организации».  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами Гимназии. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Школа  самостоятельно определяет:  

‒ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

‒ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала;  



‒ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

‒ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами.  

 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления Школы, выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 

механизм финансового обеспечения образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Взаимодействие осуществляется:  

‒ на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.);  

‒ за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год.  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программы основного общего образования  

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда Школа включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Школы обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  



- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;  

- мониторинг здоровья обучающихся;  

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках ди-

станционного образования с соблюдением законодательства Российской 

Федерации.  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гаран-

тирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечено мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий внеурочной деятельностью; 

• помещением библиотеки с медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 



• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательное   учреждение   располагает   комплектом   средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, 

расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта сформирован с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; документ-

камеру, модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему 

контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

 

 

 



 

Приложения 

Приложение 1.1. Программа по учебному предмету «Русский язык» для 5,6 
класса. 
Приложение 1. 2. Программа по учебному предмету «Литература» для 5,6 
класса. 
Приложение 1.3. Программа по учебному предмету «Иностранный язык 
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Приложение 1.1. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 5 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и определению планируемых результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 



Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание 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.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

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 тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

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

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, 

составляет 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). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

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. 

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).  

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.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные собственные 

и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

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

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена 

существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных.  

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 



Правописание безударных окончаний имён существительных.  

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

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

Правописание корней с 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. 

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 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. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 школьном самоуправлении; 

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: 

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» в процессе школьного языкового 

образования; 



способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

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

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

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

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 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 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, 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;  

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;  



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей 

языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

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

новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

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

выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;  

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

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

формулировать свои возражения; 

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

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

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

позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

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. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

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/полилоге на основе 

жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 



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

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

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

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

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

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

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

коммуникативным замыслом. 

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

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

объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 
 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); 

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

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

и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и 

абзацев. 



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

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).  

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

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

картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на 

образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 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). 



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. 
 

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, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

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

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 

Виды речевой деятельности 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композиционная структура текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. Информационная 

переработка текста. Редактирование текста 

 11    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные разновидности языка 

(общее представление) 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


Итого по разделу  4   

Раздел 5. Система языка 

5.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия.Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.2 Морфемика. Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.3 Лексикология  11    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 
Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.2 Простое двусоставное предложение  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.3 Простое осложнённое предложение  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.4 Сложное предложение  7    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.5 Прямая речь  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.6 Диалог  2    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  28   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Система частей речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


7.2 Имя существительное  22    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.3 Имя прилагательное  12    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.4 Глагол  24    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного материала  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 12   12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   12   16   

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 «А» КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Богатство и выразительность 

русского языка 
1    

 

01.09.2023  
 

2 Лингвистика как наука о языке 1    
 

04.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa 

3 

Повторение. Орфография. 

Правописание гласных и 

согласных в корне (повторение 

изученного в начальной школе) 

1    
 

05.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252126 

4 

Повторение. Орфография. 

Правописание разделительного 

мягкого (ь) и разделительного 

твердого (ъ) знаков (повторение 

изученного в начальной школе) 

1    
 

06.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252252 

5 

Повторение. Состав слова 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

1    
 

07.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2523b0 

6 

Повторение. Морфология. 

Самостоятельные и служебные 

части речи (повторение изученного 

в начальной школе) 

1    
 

08.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252522 

7 Повторение. Синтаксис 1    11.09.2023  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
https://m.edsoo.ru/fa252522


(повторение изученного в 

начальной школе) 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8 

8 
Контрольная работа (повторение 

изученного в начальной школе) 
1   1   

 

12.09.2023  
 

9 Речь устная и письменная  1    
 

13.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25286a 

10 Монолог, диалог, полилог  1    
 

14.09.2023  
 

11 

Виды речевой деятельности: 

говорение, слушание, чтение, 

письмо 

1    
 

15.09.2023  
 

12 Виды чтения  1    
 

18.09.2023  
 

13 Виды аудирования  1    
 

19.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252ea0 

14 Речевой этикет  1    
 

20.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252b4e 

15 
Сочинение/изложение 

(обучающее) 
 1    

 

21.09.2023  
 

16 Понятие о тексте  1    
 

22.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253350 

17 Текст и его основные признаки 1    
 

25.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2534cc 

18 
Средства связи предложений и 

частей текста 
1    

 

26.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25362a 

19 

Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, 

рассуждение 

1    
 

27.09.2023  
 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa253350
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa25362a


20 
Функционально-смысловые типы 

речи. Практикум 
1    1  

 

28.09.2023  
 

21 
Повествование как тип речи. 

Рассказ 
1    

 

29.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253a30 

22 
Повествование как тип речи. 

Рассказ. Практикум 
 1    1  

 

02.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253bac 

23 

Информационная переработка 

текста: простой и сложный план 

текста 

1    
 

03.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254002 

24 

Информационная переработка 

текста: простой и сложный план 

текста. Практикум 

 1    1  
 

04.10.2023  
 

25 Изложение и его виды  1    
 

05.10.2023  
 

26 
Изложение (обучающее). 

Подробное изложение текста 
1    

 

06.10.2023  
 

27 
Понятие о функциональных 

разновидностях языка 
1    

 

09.10.2023  
 

28 

Сферы речевого общения и их 

соотнесённость с 

функциональными 

разновидностями языка 

1    
 

10.10.2023  
 

29 
Функциональные разновидности 

языка. Практикум 
 1    1  

 

11.10.2023  
 

30 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 

1    
 

12.10.2023  
 

31 Буква и звук. Алфавит  1    13.10.2023   

https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa254002


32 

Согласные звуки и обозначающие 

их буквы. Глухие и звонкие 

согласные 

 1    
 

16.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25491c 

33 
Правописание согласных в корне 

слова 
1    

 

17.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256ed8 

34 
Правописание согласных в корне 

слова. Типы орфограмм 
 1    

 

18.10.2023  
 

35 

Согласные звуки и обозначающие 

их буквы. Твёрдые и мягкие 

согласные 

 1    
 

19.10.2023  
 

36 
Гласные звуки и обозначающие их 

буквы 
1    

 

20.10.2023  
 

37 Слог и ударение  1    
 

23.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4 

38 
Сочинение (обучающее). Описание 

картины 
 1    

 

24.10.2023  
 

39 
Правописание безударных гласных 

в корне слова 
1    

 

25.10.2023  
 

40 
Правописание безударных гласных 

в корне слова. Типы орфограмм 
 1    

 

26.10.2023  
 

41 Фонетический анализ слова  1    
 

27.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36 

42 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  1    
 

07.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ebc 

43 

Повторение тем «Фонетика, 

графика, орфоэпия», 

«Орфография». Проверочная 

работа 

 1    
 

08.11.2023  
 

https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa254ad4
https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254ebc


44 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка 

1    
 

09.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25674e 

45 Окончание и основа  1    
 

10.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256898 

46 Приставки  1    
 

13.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2569ce 

47 Суффиксы  1    
 

14.11.2023  
 

48 Чередование звуков в морфемах  1    
 

15.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256afa 

49 Морфемный анализ слов  1    
 

16.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256c26 

50 
Правописание ё-о после шипящих 

в корне слова 
1    

 

17.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256d5c 

51 
Правописание неизменяемых на 

письме приставок  
1    

 

20.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257130 

52 Правописание приставок на -з (-с) 1    
 

21.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257464 

53 
Правописание ы — и после 

приставок 
1    

 

22.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2575f4 

54 Правописание ы — и после ц 1    
 

23.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25772a 

55 
Повторение темы «Морфемика. 

Орфография» 
 1    

 

24.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2578ba 

56 
Практикум по теме «Морфемика. 

Орфография» 
1    27.11.2023   

https://m.edsoo.ru/fa25674e
https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa2578ba


57 
Контрольная работа по теме 

«Морфемика. Орфография» 
 1   1   

 

28.11.2023  
 

58 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Лексическое 

значение слова 

1    
 

29.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2553d0 

59 Толковые словари  1    
 

30.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc 

60 
Однозначные и многозначные 

слова 
 1    

 

01.12.2023  
 

61 
Понятие о лексической 

сочетаемости 
 1    

 

04.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25568c 

62 
Сочинение. "Памятный день 

летних каникул". 
1   1   

 

05.12.2023  
 

63 Тематические группы слов  1    
 

06.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2558ee 

64 Синонимы  1    
 

07.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255b5a 

65 Антонимы  1    
 

08.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255ce0 

66 Омонимы. Паронимы  1    
 

11.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255e16 

67 Лексический анализ слова  1    
 

12.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25632a 

68 Повторение темы "Лексикология"  1    
 

13.12.2023  
 

69 
Повторение темы "Лексикология". 

Практикум 
 1    1  

 

14.12.2023  
 

70 Контрольная работа по теме 1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2553d0
https://m.edsoo.ru/fa2554fc
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a


"Лексикология" 15.12.2023  https://m.edsoo.ru/fa2565a0 

71 Что изучает синтаксис  1    
 

18.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e5de 

72 Словосочетание  1    
 

19.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e778 

73 
Предложение - основная единица 

речевого общения 
1    

 

20.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ea52 

74 
Виды предложений по цели 

высказывания 
1    

 

21.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce 

75 

Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных, 

восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Интонация 

 1    
 

22.12.2023  
 

76 
Грамматическая основа 

предложения 
 1    

 

25.12.2023  
 

77 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и способы его 

выражения 

1    
 

26.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25eda4 

78 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Сказуемое и способы его 

выражения 

1    
 

27.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ef0c 

79 
Второстепенные члены 

предложения. Определение 
 1    

 

28.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f402 

80 Дополнение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e778
https://m.edsoo.ru/fa25ea52
https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25f402


09.01.2024  https://m.edsoo.ru/fa25f57e 

81 Обстоятельство  1    
 

10.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f6e6 

82 Однородные члены предложения  1    
 

11.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fb78 

83 
Предложения с однородными 

членами 
 1    

 

12.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fce0 

84 
Сочинение-описание картины 

А.А.Пластова "Летом". 
1   1   

 

15.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0 

85 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 
1    

 

16.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fe52 

86 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Практикум 

 1    1  
 

17.01.2024  
 

87 Обращение  1    
 

18.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260190 

88 
Изложение с элементами 

сочинения (обучающее) 
1    

 

19.01.2024  
 

89 

Предложения простые и сложные. 

Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью 

1    
 

22.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2605c8 

90 
Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью 
1    

 

23.01.2024  
 

91 

Предложения сложносочиненные и 

сложноподчиненные (общее 

представление, практическое 

усвоение) 

1    
 

24.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260744 

92 Пунктуационное оформление 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25fb78
https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa260744


сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да 

25.01.2024  https://m.edsoo.ru/fa2608a2 

93 

Пунктуационное оформление 

сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да. Практикум 

 1    1  
 

26.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260a8c 

94 Предложения с прямой речью  1    
 

29.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260c12 

95 
Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью 
1    

 

30.01.2024  
 

96 
Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога 
 1    

 

31.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c 

97 
Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога. Практикум 
1    1  

 

01.02.2024  
 

98 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация» 
1    

 

02.02.2024  
 

99 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация». Практикум 
 1    1  

 

05.02.2024  
 

100 
Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 
1   1   

 

06.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260e88 

101 
Система частей речи в русском 

языке 
1    

 

07.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257a04 

102 
Самостоятельные и служебные 

части речи 
1    

 

08.02.2024  
 

103 Имя существительное как часть 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
https://m.edsoo.ru/fa260c12
https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa257a04


речи 09.02.2024  https://m.edsoo.ru/fa257b30 

104 
Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода 
1    

 

12.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25803a 

105 

Число имени существительного. 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или 

множественного числа 

1    
 

13.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2583d2 

106 
Изложение выборочное 

"Карабасик". 
 1   1   

 

14.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25829c 

107 Падеж имён существительных  1    
 

15.02.2024  
 

108 
Типы склонения имён 

существительных 
 1    

 

16.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258580 

109 

Правописание мягкого знака на 

конце имён существительных 

после шипящих 

1    
 

19.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2586b6 

110 
Буквы Е и И в падежных 

окончаниях имён существительных 
1    

 

20.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2587e2 

111 

Буквы Е и И в падежных 

окончаниях имён 

существительных. Практикум 

 1    1  
 

21.02.2024  
 

112 
Разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные 
1    

 

22.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258918 

113 
Род несклоняемых имён 

существительных 
 1    

 

26.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258bde 

114 
Морфологический анализ имени 

существительного 
 1    

 

27.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258d28 

115 Буквы О и Е после шипящих и Ц в 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258d28


окончаниях имён существительных 28.02.2024  https://m.edsoo.ru/fa258fe4 

116 
Правописание суффиксов -ек-/-ик- 

имен существительных 
1    

 

29.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25939a 

117 
Правописание суффиксов -чик-/-

щик- имен существительных 
1    

 

01.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259246 

118 

Правописание О и Е (Ё) после 

шипящих и Ц в суффиксах имен 

существительных 

1    
 

04.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259110 

119 
Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами существительными 
1    

 

05.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca 

120 

Правописание корней с 

чередованием а//о: -гар- — -гор-, -

зар- — -зор- 

1    
 

06.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2598a4 

121 

Правописание корней с 

чередованием а//о: -гар- — -гор-, -

зар- — -зор-. Практикум 

 1    1  
 

07.03.2024  
 

122 

Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -лож--

раст- — -ращ- — -рос 

1    
 

11.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25976e 

123 

Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -лож--

раст- — -ращ- — -рос. Практикум 

 1    1  
 

12.03.2024  
 

124 

Правописание корней с 

чередованием -клан- — -клон-, -

скак- — -скоч- 

1    
 

13.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2599d0 

125 
Повторение и обобщение по теме 

"Имя существительное" 
1    

 

14.03.2024  
 

126 Контрольная работа по теме "Имя 1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259110
https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0


существительное" 15.03.2024  https://m.edsoo.ru/fa259afc 

127 Имя прилагательное как часть речи 1    
 

18.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259c1e 

128 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного 

1    
 

19.03.2024  
 

129 
Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных 
1    

 

20.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a114 

130 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имен прилагательных 
1    

 

21.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25abe6 

131 

Имена прилагательные полные и 

краткие, их синтаксические 

функции 

1    
 

22.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a27c 

132 
Краткие прилагательные. Их 

синтаксические функции 
1    

 

01.04.2024  
 

133 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1    

 

02.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a5ce 

134 

Сочинение-описание картины 

П.П.Кончаловского "Сирень в 

корзине". 

1   1   
 

03.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b1b8 

135 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных 
1    

 

04.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ad6c 

136 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных. 

Практикум 

 1    1  
 

05.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25aede 

137 
Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами прилагательными 
1    08.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046 

https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e
https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25b046


138 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 
1    

 

09.04.2024  
 

139 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное». Практикум 
 1    

 

10.04.2024  
 

140 
Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное" 
1   1   

 

11.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b398 

141 Глагол как часть речи  1    
 

12.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b514 

142 

Глагол как часть речи. Роль 

глагола в словосочетании и 

предложении, в речи 

1    
 

15.04.2024  
 

143 
Инфинитив и его грамматические 

свойства 
1    

 

16.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686 

144 

Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) 

времени глагола 

1    
 

17.04.2024  
 

145 
Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 
1    

 

18.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b7ee 

146 
Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (практикум) 
1    

 

19.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b960 

147 
Глаголы возвратные и 

невозвратные 
 1    

 

22.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25bb9a 

148 
Сочинение на тему "Мое любимое 

животное". 
1   1   

 

23.04.2024  
 

149 Изменение глаголов по временам  1    
 

24.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c1ee 

150 
Настоящее время: значение, 

образование, употребление 
1    25.04.2024   

https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b514
https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee


151 
Изменение глаголов по лицам и 

числам 
1    

 

26.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c98c 

152 
Изменение глаголов по лицам и 

числам. Спряжение 
 1    

 

02.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25cb58 

153 

Изменение глаголов по лицам и 

числам. Типы спряжения глагола 

(обобщение) 

 1    
 

03.05.2024  
 

154 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
1    

 

06.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ccd4 

155 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Практикум 
 1    1  

 

07.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ce32 

156 

Правописание мягкого знака (Ь) в 

инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после 

шипящих 

1    
 

08.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d44a 

157 Морфологический анализ глагола  1    
 

13.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d116 

158 
Правописание корней с 

чередованием е//и 
1    

 

14.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e0ca 

159 
Правописание корней с 

чередованием е//и. Практикум 
1    1  

 

15.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e228 

160 

Обобщение по теме: 

"Правописание корней с 

чередованием е // и" 

1    
 

16.05.2024  
 

161 

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 

1    
 

17.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d90e 

162 Правописание гласной перед  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4
https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e228
https://m.edsoo.ru/fa25d90e


суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола. 

Практикум 

20.05.2024  https://m.edsoo.ru/fa25db02 

163 
Слитное и раздельное написание 

не с глаголами 
1    

 

21.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25dc74 

164 
Повторение по теме «Глагол». 

Проверочная работа 
1    

 

22.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e430 

165 
Работа над ошибками, анализ 

работы 
1    

 

23.05.2024  
 

166 
Итоговая контрольная работа за 

курс 5 класса 
1   1   

 

24.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261608 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
173    

Фактически проведено 

(23.02,08.03,29.04,30.04,1.05,9.05,10.05) 
166    

https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25e430
https://m.edsoo.ru/fa261608


Приложение 1.1. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и определению планируемых результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 



возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание 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.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

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 тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

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

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, 

составляет 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). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

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. 

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. 

Правописание 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). 

 

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. 

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 в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 школьном 

самоуправлении; 

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: 

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» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

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 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 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, 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 



и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 
 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-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, 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 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. 



  6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Основные функции русского языка  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

1.2 Литературный язык  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Текст 

3.1 Информационная переработка текста  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

3.2 Функционально-смысловые типы речи  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

3.3 Виды описания. Смысловой анализ текста  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 Официально-деловой стиль. Жанры  11    1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  11   

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 
Группы лексики по происхождению.Активный 

и пассивный запас лексики 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

5.2 

Лексика с точки зрения сферы употребления. 

Стилистическая окраска слова. Лексические 

средства выразительности. 

 17    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

5.3 Лексический анализ слова. Фразеологизмы  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  22   

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 
Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.2 

Виды морфем.Основные способы образования 

слов в русском языке. Правописание сложных 

и сложносокращённых слов 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.3 Орфографический анализ  5    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.4 Понятие об этимологии  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

6.5 
Морфемный и словообразовательный анализ 

слов 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  16   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


7.1 Части речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.2 Имя существительное  11    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.3 Имя прилагательное  18    4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.4 Имя числительное  21    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.5 Местоимение  20    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

7.6 Глагол  34    13  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного материала  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
 14   14   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  204   14   30   

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


 6 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата изучения 
Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

6 «А» 

класс 

6 «Б» 

класс 

1 
Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации 
 1    01.09 01.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261734 

2 
Русский язык — язык межнационального 

общения 
 1    04.09 04.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2618c4 

3 Понятие о литературном языке  1    04.09 05.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2619f0 

4 
Повторение. Смысловой, речеведческий, 

языковой анализ текста. 
 1    05.09 06.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261b12 

5 Повторение. Употребление ь и ъ  1    06.09 07.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261c34 

6 
Повторение. Правописание корней 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    07.09 07.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261dc4 

7 Повторение. Правописание приставок  1    08.09 08.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261ef0 

8 Повторение. Правописание суффиксов  1    11.09 11.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262030 

9 

Повторение. Слитное и раздельное 

написание не с глаголами, 

существительными и прилагательными. 

 1    11.09 12.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26215c 

10 Диктант с грамматическим заданием  1   1   12.09 13.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262288 

https://m.edsoo.ru/fa261734
https://m.edsoo.ru/fa2618c4
https://m.edsoo.ru/fa2619f0
https://m.edsoo.ru/fa261b12
https://m.edsoo.ru/fa261c34
https://m.edsoo.ru/fa261dc4
https://m.edsoo.ru/fa261ef0
https://m.edsoo.ru/fa262030
https://m.edsoo.ru/fa26215c
https://m.edsoo.ru/fa262288


11 
Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-

описание 
 1    13.09 14.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2623f0 

12 Монолог-повествование  1    14.09 14.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26251c 

13 Монолог-рассуждение  1    15.09 15.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26263e 

14 Сообщение на лингвистическую тему  1    18.09 18.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2627a6 

15 
Виды диалога: побуждение к действию, 

обмен мнениями 
 1    18.09 19.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262990 

16 Монолог и диалог. Практикум  1    1  19.09 20.09  

17 Информационная переработка текста  1    20.09 21.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262af8 

18 
Информационная переработка текста. 

Главная и второстепенная информация 
 1    21.09 21.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26341c 

19 
Информационная переработка текста. 

Способы сокращения текста 
 1    22.09 22.09  

20 Простой и сложный план текста  1    25.09 25.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa263584 

21 Назывной и вопросный план текста  1    25.09 26.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa263868 

22 План текста. Практикум  1    1  26.09 27.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2639da 

23 
Функционально-смысловые типы речи 

(повторение) 
 1    27.09 28.09  

24 
Особенности функционально-смысловых 

типов речи 
 1    28.09 28.09  

https://m.edsoo.ru/fa2623f0
https://m.edsoo.ru/fa26251c
https://m.edsoo.ru/fa26263e
https://m.edsoo.ru/fa2627a6
https://m.edsoo.ru/fa262990
https://m.edsoo.ru/fa262af8
https://m.edsoo.ru/fa26341c
https://m.edsoo.ru/fa263584
https://m.edsoo.ru/fa263868
https://m.edsoo.ru/fa2639da


25 
Описание признаков предметов и явлений 

окружающего мира 
 1    29.09 29.09  

26 Особенности описания как типа речи  1    02.10 02.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa264006 

27 Сочинение-описание (обучающее)  1    02.10 03.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa263d22 

28 
Особенности функционально-смысловых 

типов речи. Обобщение 
 1    03.10 04.10  

29 
Особенности функционально-смысловых 

типов речи. Практикум 
 1    1  04.10 04.10  

30 Официально-деловой стиль и его жанры  1    05.10 05.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26506e 

31 Особенности официально-делового стиля  1    06.10 06.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa264f06 

32 Заявление, расписка  1    09.10 09.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2651cc 

33 Научный стиль и его жанры  1    09.10 10.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26565e 

34 Особенности научного стиля  1    10.10 11.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26538e 

35 Научное сообщение  1    11.10 12.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2657c6 

36 
Словарная статья. Требования к 

составлению словарной статьи 
 1    12.10 12.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26599c 

37 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные разновидности 

языка" 

 1    13.10 13.10  

https://m.edsoo.ru/fa264006
https://m.edsoo.ru/fa263d22
https://m.edsoo.ru/fa26506e
https://m.edsoo.ru/fa264f06
https://m.edsoo.ru/fa2651cc
https://m.edsoo.ru/fa26565e
https://m.edsoo.ru/fa26538e
https://m.edsoo.ru/fa2657c6
https://m.edsoo.ru/fa26599c


38 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные разновидности 

языка". Практикум 

 1    1  16.10 16.10  

39 
Составление вопросного плана к тексту 

изложения 
 1    16.10 17.10  

40 Изложение (обучающее)  1    17.10 18.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2679c2 

41 
Контрольная работа по темам "Текст", 

"Функциональные разновидности языка" 
 1   1   18.10 19.10  

42 Лексика русского языка (повторение)  1    19.10 19.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa266108 

43 Лексические средства выразительности  1    20.10 20.10  

44 
Лексические средства выразительности. 

Эпитет 
 1    23.10 23.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2682d2 

45 Метафора  1    23.10 24.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa268480 

46 
Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения 
 1    24.10 25.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2662f2 

47 Исконно русские слова  1    25.10 26.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa266108 

48 Заимствованные слова  1    26.10 26.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2662f2 

49 
Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями 
 1    27.10 27.10  

50 

Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного 

словоупотребления. Архаизмы, 

 1    07.11 07.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26645a 

https://m.edsoo.ru/fa2679c2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2682d2
https://m.edsoo.ru/fa268480
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa26645a


историзмы, неологизмы 

51 
Общеупотребительные слова. 

Диалектизмы 
 1    08.11 08.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2668c4 

52 Профессионализмы  1    09.11 09.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2671e8 

53 Жаргонизмы  1    10.11 09.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2674d6 

54 

Стилистические пласты лексики: 

стилистически нейтральная, высокая 

лексика 

 1    13.11 10.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2676ca 

55 
Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика 
 1    13.11 13.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267850 

56 Лексический анализ слова  1    14.11 14.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267b34 

57 Фразеологизмы. Их признаки и значение  1    15.11 15.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267ca6 

58 
Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов 
 1    16.11 16.11  

59 
Сочинение-описание природы и 

местности "Наш двор" 
 1   1   17.11 16.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26461e 

60 
Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные 
 1    20.11 17.11  

61 Фразеологизмы и их роль в тексте  1    20.11 20.11  

62 
Повторение темы "Лексикология. 

Культура речи" 
 1    21.11 21.11  

63 
Повторение темы "Лексикология. 

Культура речи". Практикум 
 1    1  22.11 22.11  

https://m.edsoo.ru/fa2668c4
https://m.edsoo.ru/fa2671e8
https://m.edsoo.ru/fa2674d6
https://m.edsoo.ru/fa2676ca
https://m.edsoo.ru/fa267850
https://m.edsoo.ru/fa267b34
https://m.edsoo.ru/fa267ca6
https://m.edsoo.ru/fa26461e


64 
Контрольная работа по теме 

"Лексикология. Культура речи" 
 1   1   23.11 23.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2687c8 

65 Работа над ошибками, анализ работы  1    24.11 23.11  

66 
Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение) 
 1    27.11 24.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa268944 

67 
Основные способы образования слов в 

русском языке 
 1    27.11 27.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2695d8 

68 
Основные способы образования слов в 

русском языке. Виды морфем 
 1    28.11 28.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26984e 

69 

Основные способы образования слов в 

русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова 

 1    29.11 29.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa269a38 

70 

Основные способы образования слов в 

русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. Правописание 

сложных и сложносокращённых слов 

 1    30.11 30.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa269d1c 

71 
Орфографический анализ сложных и 

сложносокращённых слов 
 1    01.12 30.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a03c 

72 Понятие об этимологии  1    04.12 01.12  

73 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слов 
 1    04.12 04.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a320 

74 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слов. Практикум 
 1    05.12 05.12  

75 
Правописание корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о 
 1    06.12 06.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a4e2 

76 
Правописание корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о. Практикум 
 1    07.12 07.12  

https://m.edsoo.ru/fa2687c8
https://m.edsoo.ru/fa268944
https://m.edsoo.ru/fa2695d8
https://m.edsoo.ru/fa26984e
https://m.edsoo.ru/fa269a38
https://m.edsoo.ru/fa269d1c
https://m.edsoo.ru/fa26a03c
https://m.edsoo.ru/fa26a320
https://m.edsoo.ru/fa26a4e2


77 Правописание приставок ПРЕ/ПРИ  1    08.12 07.12  

78 
Правописание приставок ПРЕ/ПРИ. 

Практикум 
 1    1  11.12 08.12  

79 

Систематизация и обобщение по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография" 

 1    11.12 11.12  

80 

Систематизация и обобщение по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография". Практикум 

 1    1  12.12 12.12  

81 

Контрольная работа по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография" 

 1   1   13.12 13.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a9ba 

82 Работа над ошибками, анализ работы  1    14.12 14.12  

83 
Морфология как раздел лингвистики. 

Части речи в русском языке 
 1    15.12 14.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ac4e 

84 
Части речи в русском языке. Части речи и 

члены предложения 
 1    18.12 15.12  

85 
Имя существительное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    18.12 18.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26adde 

86 Имя существительное как часть речи  1    19.12 19.12  

87 
Особенности словообразования имен 

существительных 
 1    20.12 20.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26af46 

88 

Нормы словоизменения имен 

существительных в именительном падеже 

множественного числа 

 1    21.12 21.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b284 

89 
Нормы словоизменения имен 

существительных в родительном падеже 
 1    22.12 21.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b3f6 

https://m.edsoo.ru/fa26a9ba
https://m.edsoo.ru/fa26ac4e
https://m.edsoo.ru/fa26adde
https://m.edsoo.ru/fa26af46
https://m.edsoo.ru/fa26b284
https://m.edsoo.ru/fa26b3f6


множественного числа 

90 
Нормы словоизменения сложных имен 

существительных с первой частью пол- 
 1    25.12 22.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b568 

91 
Правила слитного и дефисного написания 

пол- и полу- со словами 
 1    25.12 25.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ba04 

92 
Описание помещения (интерьера). Сбор 

материала 
 1    26.12 26.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26416e 

93 
Практикум. Описание помещение 

(интерьера) 
 1    1  27.12 27.12  

94 Повторение темы "Имя существительное"  1    28.12 28.12  

95 
Контрольная работа по теме "Имя 

существительное" 
 1   1   09.01 28.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26bb80 

96 Работа над ошибками, анализ работы  1    10.01 09.01  

97 
Имя прилагательное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    11.01 10.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26bf2c 

98 Имя прилагательное как часть речи  1    12.01 11.01  

99 
Разряды имён прилагательных по 

значению 
 1    15.01 11.01  

100 
Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные 
 1    15.01 12.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c0b2 

101 
Разряды имён прилагательных по 

значению. Относительные прилагательные 
 1    16.01 15.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c2e2 

102 

Разряды имён прилагательных по 

значению. Притяжательные 

прилагательные 

 1    17.01 16.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c4ea 

103 Степени сравнения качественных имен  1    18.01 17.01 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b568
https://m.edsoo.ru/fa26ba04
https://m.edsoo.ru/fa26416e
https://m.edsoo.ru/fa26bb80
https://m.edsoo.ru/fa26bf2c
https://m.edsoo.ru/fa26c0b2
https://m.edsoo.ru/fa26c2e2
https://m.edsoo.ru/fa26c4ea


прилагательных. Сравнительная степень 

сравнения качественных имен 

прилагательных 

https://m.edsoo.ru/fa26c68e 

104 
Превосходная степень сравнения 

качественных имен прилагательных 
 1    19.01 18.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c83c 

105 
Сжатое изложение. Смысловой анализ 

текста 
 1    22.01 18.01  

106 Изложение сжатое  1   1   22.01 19.01  

107 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1    23.01 22.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cb7a 

108 
Правописание н и нн в именах 

прилагательных 
 1    24.01 23.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cce2 

109 
Правописание н и нн в именах 

прилагательных (закрепление). Практикум 
 1    1  25.01 24.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ce4a 

110 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен 

прилагательных 
 1    26.01 25.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cfbc 

111 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен 

прилагательных. Практикум 
 1    1  29.01 25.01  

112 

Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных имен 

прилагательных 

 1    29.01 26.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d1f6 

113 
Правописание сложных имен 

прилагательных (закрепление). Практикум 
 1    1  30.01 29.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d336 

114 Сочинение-описание внешности человека  1   1   31.01 30.01  

115 
Обобщение изученного по теме «Имя 

прилагательное». Практикум 
 1    1  01.02 31.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d5e8 

116 Контрольная работа по теме "Имя  1   1   02.02 01.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c68e
https://m.edsoo.ru/fa26c83c
https://m.edsoo.ru/fa26cb7a
https://m.edsoo.ru/fa26cce2
https://m.edsoo.ru/fa26ce4a
https://m.edsoo.ru/fa26cfbc
https://m.edsoo.ru/fa26d1f6
https://m.edsoo.ru/fa26d336
https://m.edsoo.ru/fa26d5e8


прилагательное" https://m.edsoo.ru/fa26d70a 

117 Работа над ошибками, анализ работы  1    05.02 01.02  

118 

Имя числительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение имени 

числительного 

 1    05.02 02.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d854 

119 
Синтаксические функции имен 

числительных 
 1    06.02 05.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d994 

120 
Разряды имен числительных по строению: 

простые, сложные, составные 
 1    07.02 06.02  

121 
Разряды имен числительных по строению: 

простые, сложные, составные. Практикум 
 1    1  08.02 07.02  

122 
Разряды имен числительных по значению. 

Количественные числительные  
 1    09.02 08.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dac0 

123 
Разряды имен числительных по значению. 

Порядковые числительные 
 1    12.02 08.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dd40 

124 
Склонение количественных имен 

числительных 
 1    12.02 09.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dfa2 

125 
Склонение порядковых имен 

числительных 
 1    13.02 12.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e0ce 

126 Склонение числительных. Практикум  1    1  14.02 13.02  

127 
Разряды количественных числительных 

(целые, дробные, собирательные) 
 1    15.02 14.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e25e 

128 
Дробные числительные, их склонение, 

правописание 
 1    16.02 15.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e4c0 

129 
Собирательные числительные, их 

склонение 
 1    19.02 15.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e5f6 

https://m.edsoo.ru/fa26d70a
https://m.edsoo.ru/fa26d854
https://m.edsoo.ru/fa26d994
https://m.edsoo.ru/fa26dac0
https://m.edsoo.ru/fa26dd40
https://m.edsoo.ru/fa26dfa2
https://m.edsoo.ru/fa26e0ce
https://m.edsoo.ru/fa26e25e
https://m.edsoo.ru/fa26e4c0
https://m.edsoo.ru/fa26e5f6


130 
Нормы употребления собирательных 

числительных 
 1    19.02 16.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e7ea 

131 
Нормы словообразования имен 

числительных 
 1    20.02 19.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ea7e 

132 Синтаксическая роль имён числительных  1    21.02 20.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ebbe 

133 
Синтаксическая роль имён числительных. 

Практикум 
 1    1  22.02 21.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26edda 

134 
Морфологический анализ имен 

числительных 
 1    26.02 22.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f03c 

135 
Орфографический анализ имен 

числительных 
 1    26.02 22.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f65e 

136 
Обобщение изученного по теме «Имя 

числительное». Практикум 
 1    27.02 26.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f780 

137 
Проверочная работа по теме «Имя 

числительное»  
 1    28.02 27.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f91a 

138 
Контрольная работа по теме "Имя 

числительное" 
 1   1   29.02 28.02  

139 Работа над ошибками, анализ работы  1    01.03 29.02  

140 Местоимение как часть речи  1    04.03 29.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26fa46 

141 Разряды местоимений  1    04.03 01.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26fc94 

142 Личные местоимения  1    05.03 04.03  

143 Сжатое изложение. Смысловой анализ  1    06.03 05.03  

144 Сжатое изложение (обучающее)  1    07.03 06.03  

https://m.edsoo.ru/fa26e7ea
https://m.edsoo.ru/fa26ea7e
https://m.edsoo.ru/fa26ebbe
https://m.edsoo.ru/fa26edda
https://m.edsoo.ru/fa26f03c
https://m.edsoo.ru/fa26f65e
https://m.edsoo.ru/fa26f780
https://m.edsoo.ru/fa26f91a
https://m.edsoo.ru/fa26fa46
https://m.edsoo.ru/fa26fc94


145 Возвратное местоимение себя  1    11.03 07.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ff46 

146 Притяжательные местоимения  1    11.03 07.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270072 

147 Сочинение. Сбор материала  1    12.03 11.03  

148 
Сочинение-описание картины И. И. 

Левитана "Лесистый берег" 
 1   1   13.03 12.03  

149 Указательные местоимения  1    14.03 13.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27019e 

150 Определительные местоимения  1    15.03 14.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27032e 

151 
Вопросительно-относительные 

местоимения 
 1    18.03 14.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270464 

152 Неопределенные местоимения  1    18.03 15.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27082e 

153 Отрицательные местоимения  1    19.03 18.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2709dc 

154 
Отрицательные местоимения. Устранение 

речевых ошибок 
 1    20.03 19.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270b44 

155 Морфологический анализ местоимений  1    21.03 20.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270e1e 

156 

Правила правописания местоимений: 

правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений 

 1    22.03 21.03  

157 
Правила правописания местоимений: 

правописание местоимений с не и ни; 
 1    1  01.04 21.03  

https://m.edsoo.ru/fa26ff46
https://m.edsoo.ru/fa270072
https://m.edsoo.ru/fa27019e
https://m.edsoo.ru/fa27032e
https://m.edsoo.ru/fa270464
https://m.edsoo.ru/fa27082e
https://m.edsoo.ru/fa2709dc
https://m.edsoo.ru/fa270b44
https://m.edsoo.ru/fa270e1e


слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений. Практикум 

158 Повторение по теме "Местоимение"  1    01.04 22.03  

159 Практикум по теме "Местоимение"  1    1  02.04 01.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270f86 

160 Работа над ошибками, анализ работы  1    03.04 02.04  

161 
Глагол как часть речи (обобщение 

изученного в 5 классе) 
 1    04.04 03.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271166 

162 
Глагол как часть речи (обобщение 

изученного в 5 классе). Практикум 
 1    1  05.04 04.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2712ce 

163 Словообразование глаголов  1    08.04 04.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271436 

164 Сочинение. Сбор материала  1    08.04 05.04  

165 
Сочинение на морально-этическую тему 

(обучающее) 
 1    09.04 08.04  

166 Переходные и непереходные глаголы  1    10.04 09.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2715a8 

167 
Переходные и непереходные глаголы. 

Практикум 
 1    1  11.04 10.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271774 

168 Разноспрягаемые глаголы  1    12.04 11.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271d14 

169 
Разноспрягаемые глаголы (закрепление). 

Практикум 
 1    1  15.04 11.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271ec2 

170 
Безличные глаголы. Использование 

личных глаголов в безличном значении 
 1    15.04 12.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272020 

171 
Безличные глаголы. Использование 

личных глаголов в безличном значении. 
 1    1  16.04 15.04  

https://m.edsoo.ru/fa270f86
https://m.edsoo.ru/fa271166
https://m.edsoo.ru/fa2712ce
https://m.edsoo.ru/fa271436
https://m.edsoo.ru/fa2715a8
https://m.edsoo.ru/fa271774
https://m.edsoo.ru/fa271d14
https://m.edsoo.ru/fa271ec2
https://m.edsoo.ru/fa272020


Практикум 

172 
Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 
 1    17.04 16.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272354 

173 
Изъявительное наклонение (закрепление). 

Практикум 
 1    1  18.04 17.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272548 

174 Условное наклонение глагола  1    19.04 18.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2726d8 

175 
Условное наклонение глагола 

(закрепление). Практикум 
 1    22.04 18.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2728b8 

176 Повелительное наклонение глагола  1    22.04 19.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272ba6 

177 
Повелительное наклонение глагола 

(закрепление). Практикум 
 1    1  23.04 22.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272d0e 

178 Употребление наклонений. Практикум  1    1  24.04 23.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27365a 

179 

Нормы образования форм повелительного 

наклонения глагола (закрепление). 

Практикум 

 1    1  25.04 24.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2734f2 

180 
Проверочная работа по теме «Наклонения 

глагола» 
 1    26.04 25.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272ec6 

181 
Видо-временная соотнесенность 

глагольных форм в тексте 
 1    02.05 25.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa273f6a 

182 
Видо-временная соотнесенность 

глагольных форм в тексте. Практикум 
 1    1  03.05 26.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2740c8 

183 Изложение. Смысловой анализ текста  1    06.05 02.05  

184 Изложение (обучающее)  1    06.05 02.05  

185 Морфологический анализ глагола  1    07.05 03.05 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272354
https://m.edsoo.ru/fa272548
https://m.edsoo.ru/fa2726d8
https://m.edsoo.ru/fa2728b8
https://m.edsoo.ru/fa272ba6
https://m.edsoo.ru/fa272d0e
https://m.edsoo.ru/fa27365a
https://m.edsoo.ru/fa2734f2
https://m.edsoo.ru/fa272ec6
https://m.edsoo.ru/fa273f6a
https://m.edsoo.ru/fa2740c8


https://m.edsoo.ru/fa27423a 

186 
Морфологический анализ глагола 

(закрепление). Практикум 
 1    1  08.05 06.05  

187 
Сочинение-описание действий "Моё 

хобби" 
 1   1   13.05 07.05  

188 
Правила правописания глаголов с 

изученными орфограммами 
 1    13.05 08.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2748b6 

189 

Правила правописания глаголов с 

изученными орфограммами (обобщение 

изученного в 6 классе). 

1    13.05  

190 

Правила правописания глаголов с 

изученными орфограммами (обобщение 

изученного в 6 классе). Практикум 

 1    1  14.05 14.05  

191 
Орфографический анализ глагола. 

Практикум 
 1    1  15.05 15.05  

192 Контрольная работа по теме "Глагол"  1   1   16.05 16.05  

193 Повторение. Лексикология. Фразеология  1    17.05 16.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2753d8 

194 

Повторение. Морфемика. 

Словообразование. Орфография.  

Морфология 

 1    20.05 17.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275086 

195 Повторение.  Морфология. 1     20.05  

196 

Повторение. Орфография. Правописание 

имен существительных, имен 

прилагательных 

 1    20.05 21.05  

197 
Повторение. Орфография. Правописание 

имен числительных, местоимений, 
 1    21.05 22.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275540 

https://m.edsoo.ru/fa27423a
https://m.edsoo.ru/fa2748b6
https://m.edsoo.ru/fa2753d8
https://m.edsoo.ru/fa275086
https://m.edsoo.ru/fa275540


глаголов 

198 Повторение. Текст. Анализ текста  1    22.05 23.05  

199 
Итоговая контрольная работа за курс 6 

класса 
 1   1   23.05 23.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2758c4 

200 
Повторение. Анализ итоговой 

контрольной работы 
 1    24.05 24.05  

6 «А» класс 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 205  14   29     

6 «А» класс 

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕНО ( 23.02, 08.03, 

29.04, 30.04, 01.05, 09.05, 10.05) 

198 14 29    

6 «Б» класс 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

207 14 29    

6 «Б» класс 

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕНО  (( 23.02, 08.03, 

29.04, 30.04, 01.05, 09.05, 10.05) 

 

200 14 29    

 

https://m.edsoo.ru/fa2758c4


Приложение 1.2. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 5 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе 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 (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как 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 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 



Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с 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.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы;воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения.  



Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

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

что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

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

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 

8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной 

школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

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

на хуторе близ Диканьки».  

Литература второй половины XIX века.  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

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

«Школьник» и др. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

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

Литература XIX–ХХ веков.  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх 

поэтов). Например, стихотворения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX 

веков.  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др.  

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

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.  

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

«Никита» и др.  

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

Литература XX–XXI веков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 



мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему 

детства (не менее двух). Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. 

Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. Алексина, В. П. Астафьева, 

В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю. Абгарян.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей 

(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не 

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

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно 

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

песню мать мне пела».  

Зарубежная литература.  

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и др.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).  

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 др.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и др.  

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

Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 



 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

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

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

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

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 



профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 



1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 



 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 



решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации; 

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

текст отличается от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 

жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 



стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 

литературного развития обучающихся); 

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

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1.Мифология 

1.1 Мифы народов России и мира 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  3   

Раздел 2.Фольклор 

2.1 
Малые жанры: пословицы, поговорки, 

загадки 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.2 Сказки народов России и народов мира 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  7   

Раздел 3.Литература первой половины XIX века 

3.1 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица» 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.2 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.3 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


«Бородино» https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.4 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством» 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  14   

Раздел 4.Литература второй половины XIX века 

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.2 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские дети». «Школьник» 

и др.. Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент) 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.3 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник» 
5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  13   

Раздел 5.Литература XIX—ХХ веков 

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    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.2 

Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX—XX 

веков. А. П. Чехов (два рассказа по 

выбору).Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


др. М.М.Зощенко (два рассказа по 

выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча» и др. 

5.3 

Произведения отечественной литературы 

о природе и животных (не менее двух). 

Например, произведения А. И. Куприна, 

М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.4 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору).Например, «Корова», «Никита» 

и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.5 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро» 
2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  16   

Раздел 6.Литература XX—XXI веков 

6.1 

Произведения отечественной литературы 

на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», 

К.М.Симонов. "Сын артиллериста" и др. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.2 

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. 

3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Железникова, Ю.Я.Яковлева, Ю. И. 

Коваля, А. А. Гиваргизова, М. С. 

Аромштам, Н. Ю.Абгарян 

6.3 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей. (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв 

«Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. (главы по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.4 

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела» 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  9   

Раздел 7.Зарубежная литература 

7.1 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», 

«Соловей» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.2 

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. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.3 

Зарубежная проза о детях и подростках. 

(два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зелёное утро» и др. 

7.4 

Зарубежная приключенческая проза. (два 

произведения по выбору). Например, Р. 

Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» (главы по выбору) и др. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.5 

Зарубежная проза о животных. (одно-два 

произведения по выбору).Например, Э. 

Сетон-Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. 

2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  8   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 
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https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 «А» КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

 Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

 

1 
Развитие речи. Книга в жизни 

человека 
1    

 

04.09.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19572a 

2 
Легенды и мифы Древней 

Греции. Понятие о мифе 
 1    

 

06.09.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195838 

3 
Подвиги Геракла: «Скотный 

двор царя Авгия» 
1    

 

07.09.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195946 

4 
«Яблоки Гесперид» и другие 

подвиги Геракла 
1    

 

11.09.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195a5e 

5 

Внеклассное чтение. Мифы 

народов России и мира. 

Переложение мифов разными 

авторами. Геродот. «Легенда об 

Арионе» 

 1    
 

13.09.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195c02 

6 
Фольклор. Малые жанры: 

пословицы, поговорки, загадки 
1    

 

14.09.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195d1a 

7 
Колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки 
1    

 

18.09.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195e28 

8 

Сказки народов России и 

народов мира. Сказки о 

животных, волшебные, бытовые 

1    
 

20.09.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196062 

9 Русские народные сказки. 1    21.09.2023   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a195838
https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195a5e
https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195e28
https://m.edsoo.ru/8a196062


Животные-помощники и 

чудесные противники в сказке 

"Царевна-лягушка" 

https://m.edsoo.ru/8a196170 

10 

Главные герои волшебных 

сказок Василиса Премудрая и 

Иван-царевич 

1    
 

25.09.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19629c 

11 Поэзия волшебной сказки  1    
 

27.09.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196418 

12 

Сказки о животных «Журавль и 

цапля». Бытовые сказки 

«Солдатская шинель» 

 1    
 

28.09.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19658a 

13 
Духовно-нравственный опыт 

народных сказок. 
1    

 

02.10.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19671a 

14 
Роды и жанры литературы и их 

основные признаки 
1    

 

04.10.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19685a 

15 

Внеклассное чтение. Жанр басни 

в мировой литературе. Эзоп, 

Лафонтен 

 1    
 

05.10.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196a9e 

16 

Внеклассное чтение. Русские 

баснописцы XVIII века. А. П. 

Сумароков «Кокушка». И. И. 

Дмитриев «Муха». 

1    
 

09.10.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196bfc 

17 

И. А. Крылов - великий русский 

баснописец. Басни (три по 

выбору). «Волк на псарне», 

«Волк и Ягненок". «Квартет». 

 1    
 

11.10.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196daa 

18 
И. А. Крылов. Историческая 

основа басен. Герои 
1    

 

12.10.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196ed6 

https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a19629c
https://m.edsoo.ru/8a196418
https://m.edsoo.ru/8a19658a
https://m.edsoo.ru/8a19671a
https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196bfc
https://m.edsoo.ru/8a196daa
https://m.edsoo.ru/8a196ed6


произведения, их речь. "Волк на 

псарне" 

19 

И. А. Крылов. Аллегория в 

басне. Нравственные уроки 

произведений «Квартет" 

 1    
 

16.10.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196fee 

20 

И. А. Крылов. Художественные 

средства изображения в баснях. 

Эзопов язык 

 1    
 

18.10.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1970fc 

21 

А. С. Пушкин. Образы русской 

природы в произведениях поэта 

(. «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Няне» . 

1    
 

19.10.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19720a 

22 

А. С. Пушкин. Лирический 

герой в стихотворениях поэта. 

Образ няни. 

 1    
 

23.10.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197354 

23 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Сюжет сказки 

 1    
 

25.10.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1974e4 

24 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Главные и 

второстепенные герои 

 1    
 

26.10.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197610 

25 

А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Волшебство в 

сказке 

 1    
 

08.11.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197728 

26 
А. С. Пушкин. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 
1    

 

09.11.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197840 

https://m.edsoo.ru/8a196fee
https://m.edsoo.ru/8a1970fc
https://m.edsoo.ru/8a19720a
https://m.edsoo.ru/8a197354
https://m.edsoo.ru/8a1974e4
https://m.edsoo.ru/8a197610
https://m.edsoo.ru/8a197728
https://m.edsoo.ru/8a197840


богатырях». Язык сказки. 

Писательское мастерство поэта 

27 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино»: 

история создания, тема, идея, 

композиция стихотворения, 

образ рассказчика 

1    
 

13.11.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197bb0 

28 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино»: 

патриотический пафос, 

художественные средства 

изображения 

1    
 

15.11.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197d4a 

29 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь 

перед Рождеством». Жанровые 

особенности произведения. 

Сюжет. Персонажи 

1    
 

16.11.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197e58 

30 

Н. В. Гоголь. Повесть "Ночь 

перед Рождеством". Сочетание 

комического и лирического. 

Язык произведения 

1    
 

20.11.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197fa2 

31 

Н. В. Гоголь. Реальность и 

фантастика в повестях писателя 

"Ночь перед Рождеством" 

1    
 

22.11.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198128 

32 

Н. В. Гоголь. Народная поэзия и 

юмор в повестях писателя «Ночь 

перед рождеством» 

1    
 

23.11.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198268 

33 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

история создания, прототипы 

героев 

1    
 

27.11.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198754 

https://m.edsoo.ru/8a197bb0
https://m.edsoo.ru/8a197d4a
https://m.edsoo.ru/8a197e58
https://m.edsoo.ru/8a197fa2
https://m.edsoo.ru/8a198128
https://m.edsoo.ru/8a198268
https://m.edsoo.ru/8a198754


34 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

проблематика произведения 
1    

 

29.11.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198876 

35 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

сюжет и композиция 
1    

 

30.11.2023  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19898e 

36 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

система образов. Образ 

Герасима 

 1    
 

04.12.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198aba 

37 

Развитие речи. И. С. Тургенев. 

Рассказ «Муму». Роль интерьера 

в произведении. Каморка 

Герасима 

 1    
 

06.12.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198c36 

38 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Роль природы и пейзажа в 

произведении 

1    
 

07.12.2023  

 

 

39 

Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(«Крестьянские дети», 

«Школьник» и др.. Тема, идея, 

содержание, детские образы 

 1    
 

11.12.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198380 

40 

Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). 

Анализ произведения 

 1    
 

13.12.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198498 

41 

Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, 

Красный нос». Тематика, 

проблематика, система образов 

 1    
 

14.12.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1985ce 

42 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»: 

историческая основа, рассказ-

быль, тема, идея 

1    
 

18.12.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198d80 

https://m.edsoo.ru/8a198876
https://m.edsoo.ru/8a19898e
https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198c36
https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a1985ce
https://m.edsoo.ru/8a198d80


43 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». Жилин и 

Костылин. Сравнительная 

характеристика образов 

1    
 

20.12.2023  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199028 

44 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». Жилин и 

Дина. Образы татар 

1    
 

21.12.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198ea2 

45 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Нравственный облик героев 

 1    
 

25.12.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19914a 

46 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник».Картины 

природы. Мастерство писателя 

 1    
 

27.12.2023  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199258 

47 

Развитие речи. Подготовка к 

домашнему сочинению по 

произведению "Кавказский 

пленник" 

 1    
 

28.12.2023  

 

 

48 

Итоговая контрольная работа. 

Литература второй половины 19 

века 

1   1   
 

10.01.2024  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199366 

49 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной А. А. Фет. "Чудная 

картина…", "Весенний дождь", 

Ф.И.Тютчев "Есть в осени 

первоначальной…" 

1    
 

11.01.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19947e 

50 
Стихотворения отечественных 

поэтов XIX—ХХ веков о родной 
 1    

 

15.01.2024  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1995aa 

https://m.edsoo.ru/8a199028
https://m.edsoo.ru/8a198ea2
https://m.edsoo.ru/8a19914a
https://m.edsoo.ru/8a199258
https://m.edsoo.ru/8a199366
https://m.edsoo.ru/8a19947e
https://m.edsoo.ru/8a1995aa


природе и о связи человека с 

Родиной И. А. Бунин. «Помню 

— долгий зимний вечер…», 

«Бледнеет ночь… Туманов 

пелена...» 

51 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной А. А. Блок. 

«Погружался я в море 

клевера…», «Белой ночью месяц 

красный…», «Летний вечер» 

1    
 

17.01.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199820 

52 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной С. А. Есенин. «Там, где 

капустные грядки...», «Поет 

зима — аукает...», «Сыплет 

черемуха снегом...», «Край 

любимый! Сердцу снятся...» 

 1    
 

18.01.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2 

53 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной [[Н. М. Рубцов.«Тихая 

моя родина», «Родная деревня»]] 

1    
 

22.01.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199b04 

54 

Развитие речи.Поэтические 

образы, настроения и картины в 

стихах о природе. Итоговый 

урок 

 1    
 

24.01.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199c30 

https://m.edsoo.ru/8a199820
https://m.edsoo.ru/8a1999e2
https://m.edsoo.ru/8a199b04
https://m.edsoo.ru/8a199c30


55 

Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX–

XX веков. А. П. Чехов. Рассказы 

( «Лошадиная фамилия», 

«Хирургия» и др. Тематический 

обзор 

 1    
 

25.01.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199d48 

56 
Рассказы А. П. Чехова. Способы 

создания комического 
1    

 

29.01.2024  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199e60 

57 
М. М. Зощенко . «Галоша», 

«Ёлка». .Тема, идея, сюжет 
 1    

 

31.01.2024  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29050 

58 

М. М. Зощенко. «Галоша», 

«Ёлка» Образы главных героев в 

рассказах писателя. 

1    
 

01.02.2024  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29154 

59 
Развитие речи. Мой любимый 

рассказ М.М. Зощенко. 
1    

 

05.02.2024  

 
 

60 

Произведения отечественной 

литературы о природе и 

животных (К. Г. Паустовский 

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы».). 

Тематика и проблематика. Герои 

и их поступки 

 1    
 

07.02.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2662a 

61 
Нравственные проблемы сказок 

и рассказов К.Г.Паустовского 
1    

 

08.02.2024  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26ba2 

62 
Язык сказок и рассказов о 

животных К. Г. Паустовского 
1    

 

12.02.2024  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26918 

63 

Произведения отечественной 

литературы о природе и 

животных. Связь с народными 

1    
 

14.02.2024  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26a6c 

https://m.edsoo.ru/8a199d48
https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8bc29050
https://m.edsoo.ru/8bc29154
https://m.edsoo.ru/8bc2662a
https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
https://m.edsoo.ru/8bc26918
https://m.edsoo.ru/8bc26a6c


сказками. Авторская позиция 

64 

Произведения русских 

писателей о природе и 

животных. Темы, идеи, 

проблемы. Л.Андреев "Кусака". 

1    
 

15.02.2024  

 

 

65 

А. П. Платонов. Рассказы (один 

по выбору). Например, 

«Корова», «Никита» и др. Тема, 

идея, проблематика 

 1    
 

19.02.2024  

 

 

66 
А. П. Платонов. Рассказы 

«Никита». Система образов 
 1    

 

21.02.2024  

 
 

67 

В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». Тема, идея 

произведения 

 1    
 

22.02.2024  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28452 

68 

В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». Система 

образов. Образ главного героя 

произведения 

1    
 

26.02.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28574 

69 

Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). 

Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. 

Я. Яковлев. «Девочки с 

Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка», 

К.М.Симонов. "Сын 

артиллериста" и др. Проблема 

героизма 

 1    
 

28.02.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27b60 

https://m.edsoo.ru/8bc28452
https://m.edsoo.ru/8bc28574
https://m.edsoo.ru/8bc27b60


70 

Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на 

войне» В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. «Сын 

артиллериста» и др.: дети и 

взрослые в условиях военного 

времени 

1    
 

29.02.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27c82 

71 

В. П. Катаев. «Сын полка». 

Историческая основа 

произведения. Смысл названия. 

Сюжет. Герои произведения 

 1    
 

04.03.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27da4 

72 
Образ Вани Солнцева. Война и 

дети 
1    

 

06.03.2024  

 
 

73 

Резервный урок. Л. А. Кассиль. 

"Дорогие мои мальчишки". 

Идейно-нравственные проблемы 

в произведении. "Отметки 

Риммы Лебедевой" 

 1    
 

07.03.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27f98 

74 
Внеклассное чтение. Е.И.Носов 

"Живое пламя". 
1    

 

11.03.2024  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28146 

75 

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, 

1    
 

13.03.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27926 

https://m.edsoo.ru/8bc27c82
https://m.edsoo.ru/8bc27da4
https://m.edsoo.ru/8bc27f98
https://m.edsoo.ru/8bc28146
https://m.edsoo.ru/8bc27926


А.А.Гиваргизова, 

М.С.Аромштам, Н.Ю.Абгарян.] 

Обзор произведений. Специфика 

темы 

76 

Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на 

тему детства. Тематика и 

проблематика произведения. 

Авторская позиция 

 1    
 

14.03.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27a48 

77 

Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на 

тему детства. Герои и их 

поступки 

 1    
 

18.03.2024  

 

 

78 

Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на 

тему детства. Современный 

взгляд на тему детства в 

литературе Ф.Искандер 

"Тринадцатый подвиг Геракла" 

1    
 

20.03.2024  

 

 

79 

Внеклассное чтение. 

Произведения отечественных 

писателей XIX–XXI веков на 

тему детства 

1    
 

21.03.2024  

 

 

80 

Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей. 

Ю.И.Коваль "Приключения 

Васи Куролесова" Тематика 

произведений 

1    
 

01.04.2024  

 

 

https://m.edsoo.ru/8bc27a48


81 

Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей. 

Проблематика произведений 

Ю.И.Коваль. 

1    
 

03.04.2024  

 

 

82 

Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей. 

Сюжет и проблематика 

произведения(по выбору 

учащихся) 

1    
 

04.04.2024  

 

 

83 

Литература народов России. 

Стихотворения М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела». Тематика 

стихотворений 

 1    
 

08.04.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8 

84 

Образ лирического героя в 

стихотворениях Р.Г.Гамзатова 

"Журавли". 

1    
 

10.04.2024  

 

 

85 

Х. К. Андерсен. Сказки 

«Снежная королева».. Тема, идея 

сказки. Победа добра над злом 

1    
 

11.04.2024  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28b32 

86 

Х. К. Андерсен. Сказка 

«Снежная королева»: красота 

внутренняя и внешняя. Образы. 

Авторская позиция 

 1    
 

15.04.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28c36 

87 
Внеклассное чтение. Сказки Х. 

К. Андерсена (по выбору) 
1    

 

17.04.2024  

 
 

88 
Развитие речи. Любимая сказка 

Х. К. Андерсена 
1    

 

18.04.2024  

 
 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8
https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28c36


89 

Зарубежная сказочная проза. Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес». Герои и мотивы 

1    
 

22.04.2024  

 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28e52 

90 

Зарубежная сказочная проза. Л. 

Кэрролл. «Алиса в Стране 

Чудес» (главы). Стиль и язык, 

художественные приемы 

 1    
 

24.04.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28d3a 

91 
Художественный мир 

литературной сказки. 
 1    

 

25.04.2024  

 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28f4c 

92 

Зарубежная проза о детях и 

подростках. (два произведения 

по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

,«Сказание о Кише». 

1    
 

02.05.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6 

93 

Зарубежная проза о детях и 

подростках. (два произведения 

по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

(главы); «Сказание о Кише». 

Тема, идея, проблематика 

1    
 

06.05.2024  

 

 

94 

Марк Твен. «Приключения Тома 

Сойера». Тематика 

произведения. Сюжет. Система 

персонажей. Образ главного 

героя 

 1    
 

08.05.2024  

 

 

95 

Развитие речи. Марк Твен. 

«Приключения Тома Сойера»: 

дружба героев 

1    
 

13.05.2024  

 

 

96 Итоговая контрольная работа. 1   1   15.05.2024   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28e52
https://m.edsoo.ru/8bc28d3a
https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6


Образы детства в литературных 

произведениях 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2 

97 

Зарубежная приключенческая 

проза. (два произведения по 

выбору), например, Р. Л. 

Стивенсон.«Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела». Обзор по 

зарубежной приключенческой 

прозе. Темы и сюжеты 

произведений 

1    
 

16.05.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a108 

98 

Р.Л.Стивенсон. «Остров 

сокровищ». Образ главного 

героя. 

 1    
 

20.05.2024  

 

 

99 

Внеклассное чтение. Зарубежная 

приключенческая проза. 

Любимое произведение 

 1    
 

22.05.2024  

 

 

100 

Зарубежная проза о животных. 

Дж. Р. Киплинг. «Рикки-Тикки-

Тави» . Тематика, проблематика 

произведения 

1    
 

23.05.2024  

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26d78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
103  2   0  

  

Фактически проведено 

(29.04,1.05,9.05) 
100   

  

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2
https://m.edsoo.ru/8bc2a108
https://m.edsoo.ru/8bc26d78


Приложение 1.2. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе 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 (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как 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 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 



Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с 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.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения.  



Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 

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

что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

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

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  
 



 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В 5, 6, 9 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, в 7 и 

8 классах – 2 часа в неделю. Суммарно изучение литературы в основной 

школе по программам основного общего образования рассчитано на 442 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

6 КЛАСС 

 

Античная литература.  

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

Фольклор. Русские былины (не менее двух). Например, «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Садко». Народные песни и баллады 

народов России и мира (не менее трёх песен и одной баллады). Например, 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах» (фрагменты), 

баллада «Аника-воин» и др.  

Древнерусская литература. 

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

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега».  

Литература первой половины XIX века.  

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

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трёх). «Три пальмы», 

«Листок», «Утёс» и др.  

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Косарь», 

«Соловей» и др.  

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 по выбору).  

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

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и др.  

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

Литература XX века.  

Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С. А. Есенина, В. В. Маяковского, А. А. 

Блока и др.  

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. 



Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. Левитанского, Ю. П. 

Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в том 

числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). 

Например, Б. Л. Васильев. «Экспонат №...»; Б. П. Екимов. «Ночь исцеления», 

А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Правдивая история Деда Мороза» 

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

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

Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; 

Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю. И. 

Коваль. «Самая лёгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда 

хорошее»; В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др.  

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 др.  

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не 

менее двух). Например, Дж. К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), 

Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 



социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 

 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 



 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

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

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 



для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

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

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  



 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 



об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 

1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 



 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из 



источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 



2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 



 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 



4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

6 КЛАСС 

 

1) Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического; 



3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся); 

 определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, 

поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность 

произведения; выявлять позицию героя и авторскую позицию; 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

 понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, басня, послание); форма и содержание литературного 

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

развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный 

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

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

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа; 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, 

жанры (с учётом возраста и литературного развития обучающихся); 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с 

произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

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

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное 

отношение к произведению (с учётом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 



прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы 

к тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы 

и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг 

чтения по рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе 

в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

 



  6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Античная литература 

1.1 
Гомер. Поэмы «Илиада»,«Одиссея» 

(фрагменты) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 
Былины «Илья Муромец и Соловей-

разбойник», «Садко» 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

2.2 

Народные песни и баллады народов 

России и мира. «Песнь о Роланде» 

(фрагменты), «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты), баллада «Аника-воин» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1 
«Повесть временных лет» «Сказание о 

белгородском киселе» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  2   

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1 

А. С. Пушкин. Стихотворения "Песнь о 

вещем Олеге""Зимнее утро", «Узник" 

Роман «Дубровский» 

 8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


4.2 
М. Ю. Лермонтов. Стихотворения 

«Тучи», «Листок», «Утёс» 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

4.3 
А. В. Кольцов. Стихотворения «Косарь», 

«Песня пахаря" 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Есть в 

осени первоначальной…», «С поляны 

коршун поднялся…» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.2 

А. А. Фет. Стихотворения «Учись у них 

— у дуба, у берёзы…», «Я пришёл к тебе 

с приветом…» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.3 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.4 Н. С. Лесков. Сказ «Левша»  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.5 Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы)  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.6 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и 

тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

5.7 А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор»  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1 
Стихотворения отечественных поэтов 

начала ХХ века. Стихотворения С. А. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


Есенина, А. А. Ахматовой 

6.2 

Стихотворения отечественных поэтов XX 

века. Стихотворения Е. А. Евтушенко, Д. 

С. Самойлова 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.3 

Проза отечественных писателей конца XX 

— начала XXI века, в том числе о 

Великой Отечественной войне. Б. Л. 

Васильев. «Экспонат №»; Б. П. Екимов. 

«Ночь исцеления» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.4 
В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки 

французского» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.5 

Произведения отечественных писателей 

на тему взросления человека. Ю. П. 

Казаков "Тихое утро", В. М. Шукшин 

"Критики" 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.6 

Произведения современных 

отечественных писателей-фантастов. А. 

В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время 

всегда хорошее»; В. В. Ледерман. 

«Календарь ма(й)я» 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

6.7 

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения Г. Тукай. 

«Родная деревня»; К. Кулиев «Каким бы 

малым ни был мой народ…» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  19   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 
Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по 

выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


7.2 
Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» 

(главы по выбору) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.3 

Произведения зарубежных писателей на 

тему взросления человека. Ж. Верн. 

«Дети капитана Гранта» (главы по 

выбору); Х. Ли. «Убить пересмешника» 

(главы по выбору) 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

7.4 

Произведения современных зарубежных 

писателей-фантастов. Дж. К. Роулинг. 

«Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. 

Джонс. «Дом с характером» 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итого по разделу  11   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41542e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 «Б»КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

 

1 

О литературе, 

писателе и 

читателе. 

 1   01.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8 

2 

Античная 

литература. Гомер. 

Поэмы «Илиада» и 

«Одиссея» 

 1   04.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2aa04 

3 

Гомер. Поэма 

«Илиада». Образы 

Ахилла и Гектора 

 1   06.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2abbc 

4 

Развитие речи. 

Гомер. Поэма 

«Одиссея». Образ 

Одиссея 

 1   08.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a 

5 

Развитие речи. 

Отражение 

древнегреческих 

мифов в поэмах 

Гомера 

 1   11.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2aee6 

6 

Былины. 

Жанровые 

особенности, 

сюжет, система 

образов. 

 1   13.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b06c 

7 

Былина «Илья 

Муромец и 

Соловей-

разбойник». 

Идейно-

тематическое 

содержание, 

особенности 

композиции, 

образы. 

 1   15.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc 

https://m.edsoo.ru/8bc2a7e8
https://m.edsoo.ru/8bc2aa04
https://m.edsoo.ru/8bc2abbc
https://m.edsoo.ru/8bc2ad6a
https://m.edsoo.ru/8bc2aee6
https://m.edsoo.ru/8bc2b06c
https://m.edsoo.ru/8bc2b1fc


8 

Внеклассное 

чтение. Тематика 

русских былин. 

«Вольга и Микула 

Селянинович» 

 1   18.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b3be 

9 

Былина «Садко». 

Особенность 

былинного эпоса 

Новгородского 

цикла. Образ 

Садко в искусстве 

 1   20.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0 

10 

Русские былины. 

Особенности 

жанра, 

изобразительно-

выразительные 

средства. Русские 

богатыри в 

изобразительном 

искусстве 

 1   22.09  

11 

Русская народная 

песня. Жанровое 

своеобразие. 

Русские народные 

песни в 

художественной 

литературе 

 1   25.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b70

6 

12 

Народные баллады 

народов России и 

мира. «Песнь о 

Роланде», «Песнь 

о Нибелунгах». 

Тематика, система 

образов 

 1   27.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2b81e 

13 

Баллада «Аника-

воин». Специфика 

русской народной 

баллады. 

Изобразительно-

выразительные 

средства 

 1   29.09  

14 Внеклассное  1   02.10  

https://m.edsoo.ru/8bc2b3be
https://m.edsoo.ru/8bc2b4e0
https://m.edsoo.ru/8bc2b706
https://m.edsoo.ru/8bc2b706
https://m.edsoo.ru/8bc2b81e


чтение. Баллада Р. 

Л. Стивенсона 

"Вересковый мёд". 

Тема, идея, сюжет, 

композиция 

15 

Внеклассное 

чтение. Баллада Ф. 

Шиллера «Кубок». 

Сюжетное 

своеобразие 

 1   04.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2bb5

2 

16 

Итоговый урок по 

разделу 

"Фольклор". 

Отражение 

фольклорных 

жанров в 

литературе 

 1   06.10  

17 

Развитие речи. 

Викторина по 

разделу 

"Фольклор" 

 1   09.10  

18 

Древнерусская 

литература: 

основные жанры и 

их особенности. 

Летопись «Повесть 

временных лет». 

История создания 

 1   11.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c124 

19 

«Повесть 

временных лет»: 

«Сказание о 

белгородском 

киселе». 

Особенности 

жанра, тематика 

фрагмента 

 1   13.10  

20 

«Повесть 

временных лет»: 

«Предание о 

смерти князя 

Олега». Анализ 

фрагмента 

 1   16.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c354 

https://m.edsoo.ru/8bc2bb52
https://m.edsoo.ru/8bc2bb52
https://m.edsoo.ru/8bc2c124
https://m.edsoo.ru/8bc2c354


летописи. 

21 

Развитие речи. 

Древнерусская 

литература. 

Анализ фрагмента 

из «Повести 

временных лет» по 

выбору 

 1   18.10  

22 

А. С. Пушкин. 

«Песнь о вещем 

Олеге». Связь с 

фрагментом 

"Повести 

временных лет" 

 1   20.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4 

23 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

«Зимнее утро" 

"Зимний вечер" 

Пейзажная лирика 

поэта 

 1   23.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c61a 

24 

А. С. Пушкин. 

Стихотворение 

«Узник». 

Проблематика, 

средства 

изображения 

 1   25.10  

25 
Двусложные 

размеры стиха 
 1   27.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c732 

26 

А. С. Пушкин. 

Роман 

«Дубровский». 

История создания, 

тема, идея 

произведения 

 1   08.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c84a 

27 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Дубровский". 

Сюжет, фабула, 

система образов 

 1   10.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2c976 

28 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Дубровский". 

 1   13.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2cba6 

https://m.edsoo.ru/8bc2c4e4
https://m.edsoo.ru/8bc2c61a
https://m.edsoo.ru/8bc2c732
https://m.edsoo.ru/8bc2c84a
https://m.edsoo.ru/8bc2c976
https://m.edsoo.ru/8bc2cba6


История любви 

Владимира и 

Маши. Образ 

главного героя 

29 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Дубровский". 

Противостояние 

Владимира и 

Троекурова. Роль 

второстепенных 

персонажей 

 1   15.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2ce58 

30 

А.С. Пушкин. 

Роман 

"Дубровский". 

Смысл финала 

романа 

 1   17.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2cf70 

31 

Развитие речи. 

Подготовка к 

сочинению по 

роману 

А.С.Пушкина 

"Дубровский" 

 1   20.11  

32 

Сочинение по 

роману А.С. 

Пушкина 

"Дубровский" 

 1   22.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d09

2 

33 

Внеклассное 

чтение. Любимое 

произведение 

А.С.Пушкина 

 1   24.11  

34 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

"Тучи"" История 

создания, тематика 

 1   27.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d1be 

35 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения 

"Листок". 

Лирический герой, 

его чувства и 

переживания 

 1   29.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0 

36 М. Ю. Лермонтов.  1   01.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2ce58
https://m.edsoo.ru/8bc2cf70
https://m.edsoo.ru/8bc2d092
https://m.edsoo.ru/8bc2d092
https://m.edsoo.ru/8bc2d1be
https://m.edsoo.ru/8bc2d2e0


Стихотворения 

"Утес" 

Художественные 

средства 

выразительности 

https://m.edsoo.ru/8bc2d42

0 

37 

Трехсложные 

стихотворные 

размеры 

 1   04.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d53

8 

38 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения 

"Косарь", "Песня 

пахаря". Тематика 

 1   06.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc 

39 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения 

"Косарь", "Песня 

пахаря". 

Художественные 

средства 

воплощения 

авторского 

замысла 

 1   08.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0 

40 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения 

"Есть в осени 

первоначальной…" 

Тематика 

произведений 

 1   11.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2d92

0 

41 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворение «С 

поляны коршун 

поднялся…». 

Лирический герой 

и средства 

художественной 

изобразительности 

в произведении 

 1   13.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2db8

2 

42 

А. А. Фет. 

Стихотворение 

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы…» 

Проблематика 

произведений 

 1   15.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2db8

2 

https://m.edsoo.ru/8bc2d420
https://m.edsoo.ru/8bc2d420
https://m.edsoo.ru/8bc2d538
https://m.edsoo.ru/8bc2d538
https://m.edsoo.ru/8bc2d6dc
https://m.edsoo.ru/8bc2d7e0
https://m.edsoo.ru/8bc2d920
https://m.edsoo.ru/8bc2d920
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82
https://m.edsoo.ru/8bc2db82


поэта 

43 

А. А. Фет. 

Стихотворения «Я 

пришёл к тебе с 

приветом…» 

Своеобразие 

художественного 

видения поэта 

 1   18.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2de7a 

44 

Итоговый урок по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова, А. В. 

Кольцова, Ф.И. 

Тютчева, А.А. 

Фета 

 1   20.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2dfa6 

45 

И. С. Тургенев. 

Сборник рассказов 

"Записки 

охотника". Рассказ 

"Бежин луг". 

 1   22.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8 

46 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг». Образы и 

герои 

 1   25.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e28a 

47 

И. С. 

Тургенев.Рассказ 

«Бежин луг». 

Портрет и пейзаж 

в литературном 

произведении 

 1   27.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e3ac 

48 

Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша». 

Художественные и 

жанровые 

особенности 

произведения 

 1   10.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e5d2 

49 

Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша»: образ 

главного героя 

 1   12.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e4ba 

50 

Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша»: 

авторское 

отношение к герою 

 1   15.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e6e0 

https://m.edsoo.ru/8bc2de7a
https://m.edsoo.ru/8bc2dfa6
https://m.edsoo.ru/8bc2e0c8
https://m.edsoo.ru/8bc2e28a
https://m.edsoo.ru/8bc2e3ac
https://m.edsoo.ru/8bc2e5d2
https://m.edsoo.ru/8bc2e4ba
https://m.edsoo.ru/8bc2e6e0


51 

Итоговый урок по 

творчеству И.С. 

Тургенева, Н. 

С.Лескова 

 1   17.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e7f8 

52 

Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» 

(главы). Тематика 

произведения 

 1   19.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2e924 

53 

Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» 

(главы). 

Проблематика 

повести 

 1   22.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2eb5e 

54 

Развитие речи. Л. 

Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство». Образы 

родителей 

 1   24.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2ec8a 

55 

Развитие речи. Л. 

Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство». Образы 

Карла Иваныча и 

Натальи Савишны 

 1   26.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2edf2 

56 

Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

"Литература 19 

века" 

 1   1  29.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f036 

57 

А. П. Чехов. 

Рассказы 

«Толстый и 

тонкий», «Смерть 

чиновника». 

Проблема 

маленького 

человека 

 1   31.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f54a 

58 

А. П. Чехов. 

Рассказ 

«Хамелеон». 

Юмор, ирония, 

источники 

 1   02.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee 

https://m.edsoo.ru/8bc2e7f8
https://m.edsoo.ru/8bc2e924
https://m.edsoo.ru/8bc2eb5e
https://m.edsoo.ru/8bc2ec8a
https://m.edsoo.ru/8bc2edf2
https://m.edsoo.ru/8bc2f036
https://m.edsoo.ru/8bc2f54a
https://m.edsoo.ru/8bc2f6ee


комического 

59 

А. П. Чехов. 

Проблема 

истинных и 

ложных ценностей 

в рассказах 

писателя 

 1   05.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f824 

60 

А. П. Чехов. 

Художественные 

средства и приёмы 

изображения в 

рассказах 

 1   07.02  

61 

А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный 

доктор». Тема 

рассказа. Сюжет 

 1   09.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f932 

62 

А. И. Куприн. 

Рассказ «Чудесный 

доктор». 

Проблематика 

произведения 

 1   12.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fa54 

63 

Развитие речи 

Рассказ «Чудесный 

доктор». Смысл 

названия рассказа 

 1   14.02  

64 

Итоговый урок по 

творчеству А.П. 

Чехова, А.И. 

Куприна 

 1   16.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c 

65 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала ХХ 

века. С. А. Есенин 

"Песнь о собаке» 

 1   19.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e 

66 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов начала ХХ 

века.С. А. Есенин. 

"Разбуди меня 

завтра рано" 

 1   21.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2fda6 

67 Стихотворения  1   26.02 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2f824
https://m.edsoo.ru/8bc2f932
https://m.edsoo.ru/8bc2fa54
https://m.edsoo.ru/8bc2fb6c
https://m.edsoo.ru/8bc2fc8e
https://m.edsoo.ru/8bc2fda6


отечественных 

поэтов начала ХХ 

века. А. А. 

Ахматова 

"Мужество", 

"Родная земля" 

https://m.edsoo.ru/8bc2fec8 

68 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века. 

Е.А.Евтушенко 

"Хотят ли русские 

войны?" 

 1   28.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3004e 

69 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века. 

Е.А.Евтушенко 

"Русская природа" 

 1   01.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3017

0 

70 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX 

века.Д.С.Самойлов 

"Сороковые", 

"Выезд" 

 1   04.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3028

8 

71 

Итоговый урок по 

теме «Русская 

поэзия XX века» 

 1   06.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc303aa 

72 

Проза 

отечественных 

писателей конца 

XX — начала XXI 

века, в том числе о 

Великой 

Отечественной 

войне. Обзор. Б. Л. 

Васильев. 

«Экспонат №...", Б. 

П. Екимов "Ночь 

исцеления" 

 1   11.03  

73 

Проза 

отечественных 

писателей конца 

XX — начала XXI 

 1   13.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3062

0 

https://m.edsoo.ru/8bc2fec8
https://m.edsoo.ru/8bc3004e
https://m.edsoo.ru/8bc30170
https://m.edsoo.ru/8bc30170
https://m.edsoo.ru/8bc30288
https://m.edsoo.ru/8bc30288
https://m.edsoo.ru/8bc303aa
https://m.edsoo.ru/8bc30620
https://m.edsoo.ru/8bc30620


века. Тематика, 

идейно-

художественное 

содержание 

произведения 

74 

В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского». 

Трудности 

послевоенного 

времени 

 1   15.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc30cf6 

75 

В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского». 

Образ главного 

героя 

 1   18.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc30f1c 

76 

В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского». 

Нравственная 

проблематика 

 1   20.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc310de 

77 

Произведения 

отечественных 

писателей на тему 

взросления 

человека. Обзор. 

 1   22.03  

78 

Ю. П. Казаков 

"Тихое 

утро""Идейно-

художественная 

особенность 

рассказа. 

 1   01.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3132c 

79 
В. М. Шукшин 

"Критики" 
 1   03.04  

80 

Внеклассное 

чтение. Ю. И. 

Коваль. Повесть 

«Самая лёгкая 

лодка в мире». 

Система образов 

 1   05.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3155c 

81 
Произведения 

современных 
 1   08.04  

https://m.edsoo.ru/8bc30cf6
https://m.edsoo.ru/8bc30f1c
https://m.edsoo.ru/8bc310de
https://m.edsoo.ru/8bc3132c
https://m.edsoo.ru/8bc3155c


отечественных 

писателей-

фантастов. А. В. 

Жвалевский и Е. Б. 

Пастернак. «Время 

всегда хорошее». 

Конфликт в 

произведении 

82 

А. В. Жвалевский 

и Е. Б. Пастернак. 

Повесть «Время 

всегда хорошее». 

Нравственный 

выбор героев 

 1   10.04  

83 

В. В. Ледерман. 

«Календарь 

ма(й)я». Сюжет и 

композиция 

произведения 

 1   12.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc32b1e 

84 

В. В. Ледерман. 

«Календарь 

ма(й)я». Смысл 

названия 

произведения 

 1   15.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc32c7c 

85 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения Г. 

Тукай. «Родная 

деревня» Тема. 

Проблематика 

 1   17.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc316d

8 

86 

Стихотворения К. 

Кулиев. «Каким бы 

малым ни был мой 

народ…» 

Лирический герой 

 1   19.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc317f0 

87 

Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

Тема, идея 

 1   22.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc31d9a 

88 
Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» 
 1   24.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc323b

https://m.edsoo.ru/8bc32b1e
https://m.edsoo.ru/8bc32c7c
https://m.edsoo.ru/8bc316d8
https://m.edsoo.ru/8bc316d8
https://m.edsoo.ru/8bc317f0
https://m.edsoo.ru/8bc31d9a
https://m.edsoo.ru/8bc323b2


Образ главного 

героя 

2 

89 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» Идея 

произведения 

 1   26.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3257

4 

90 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» 

Проблематика 

 1   03.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3270e 

91 

Произведения 

зарубежных 

писателей на тему 

взросления 

человека. Ж. Верн. 

Роман «Дети 

капитана Гранта». 

Тема, идея, 

проблематика 

 1   06.05  

92 

Произведения 

зарубежных 

писателей на тему 

взросления 

человека. Х. Ли. 

Роман «Убить 

пересмешника». 

Тема, идея, 

проблематика 

 1   08.05  

93 

Внеклассное 

чтение. Е. Шварц 

"Сказка о 

потерянном 

времени" 

 1   13.05  

94 

Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

"Зарубежная 

литература" 

 1   1  15.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc32e66 

95 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

 1   17.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc32fe2 

https://m.edsoo.ru/8bc323b2
https://m.edsoo.ru/8bc32574
https://m.edsoo.ru/8bc32574
https://m.edsoo.ru/8bc3270e
https://m.edsoo.ru/8bc32e66
https://m.edsoo.ru/8bc32fe2


фантастов. Дж. К. 

Роулинг. Роман 

«Гарри Поттер» 

Тема, идея, 

проблематика 

96 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов. Д. У. 

Джонс. «Дом с 

характером». Тема, 

идея 

 1   20.05  

97 

Внеклассное 

чтение. 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов 

 1   22.05  

98 

Итоговый урок за 

год. Список 

рекомендуемой 

литературы 

 1   24.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3358c 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

103  2   

ФАКТИЧЕСКИ 

ПРОВЕДЕНО (23.02, 

08.03, 29.04, 01.05, 10.05) 

98 2  

https://m.edsoo.ru/8bc3358c


Приложение 1. 3.  

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» 5-6 

класс 

 

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 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), 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). 



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 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 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 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). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 



диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения;  

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 

содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и 

(или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) 

иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное.  

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения 

в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 



воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему (основную мысль), главные факты (события), 

прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова в контексте. Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию.  

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в 

них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, 

в том числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, сообщение личного 

характера, объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной 

текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка. Объём письма – до 70 слов; 



создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 

слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного 

и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении 

и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания.  

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 

800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing 

(reading); 



образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -

ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, 

should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их 

производные (somebody, anybody; something, anything и другие) every и 

производные (everybody, everything и другие) в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе 

«Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей).  

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами, традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 



выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том 

числе контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) 

объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 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; 

 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 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 учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

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

известных, осознавать дефицит собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 



 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений 

и процессов; 

 проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимости объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 



 оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

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 

 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 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны 

отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

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; 

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); 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

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; 

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; 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

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 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; 

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. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

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); 

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-; 

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; 

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. 



Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

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 (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 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; 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Моя семья. Мои друзья. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год 
 12   1    

2 
Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
 8   1    

3 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (чтение, кино, спорт) 
 6   0.5    

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, здоровое питание 
 7   0.5    

5 
Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания 
 6   1    

6 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы. Переписка с 

иностранными сверстниками 

 9   1    

7 
Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха 
 9   1    

8 
Природа: дикие и домашние животные. 

Погода 
 15   1    

9 Родной город (село). Транспорт  8   1    

10 

Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, 

 17   1    



достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

11 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка: писатели, 

поэты 

 5   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   10   0   



 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные праздники 
 15   1    

2 
Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
 4   1    

3 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (чтение, кино, театр, спорт) 
 14   1    

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, сбалансированное питание 
 6   1    

5 
Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания 
 8   1    

6 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе. Переписка с 

иностранными сверстниками 

 5   1    

7 

Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха. Путешествия по России и 

иностранным странам 

 7   1    

8 
Природа: дикие и домашние животные. 

Климат, погода 
 4   0.5    

9 
Жизнь в городе и сельской местности. 

Описание родного города (села). Транспорт 
 19   0.5    

10 Родная страна и страна (страны)  15   1    



изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, 

официальные языки, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

11 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка: писатели, 

поэты, учёные 

 5   1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   10   0   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5-А КЛАСС 

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контр

ольны

е 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 
Англоговорящие страны. 

 1    
01.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521d78  

2 
Английский алфавит. A-H 

 1    
04.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521ea4 

3 
Английский алфавит. I-R. 

 1    
06.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521fc6 

4 
Английский алфавит. S-Z. 

 1    
08.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83520ef0 

5 Предлоги места.  1    11.09.  

6 
Цифры от 1 до 10. Цвета. 

 1    
13.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521472 

7 Общеупотребимые глаголы.  1    15.09.  

8 Школьные принадлежности.  1    18.09.  

9 Фразы, употребляемые на  1    20.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/83520ef0
https://m.edsoo.ru/83521472


уроке. https://m.edsoo.ru/83521030 

10 

Входной контроль ( тестовые 

задания по лексике, грамматике) 

тест № 1 
 1  1  

22.09. 

 

11 
Праздник Английского 

алфавита  1    
25.09. 

 

12 Школа  1    27.09.  

13 
Снова в школу! 

 1    
29.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835216d4 

14 
Любимые предметы 

 1    
02.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521b7a 

15 
Школы в Англии 

 1     
04.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521b7a 

16 
Школьная жизнь  

 1    
06.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352220a 

17 
Приветствия 

 1    
09.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835220de 

18 Граждановедение  1    11.10  

19 Самоконтроль  1     13.10  

20 
Контроль аудирования по теме 

«Школа»   1  1  16.10.  

https://m.edsoo.ru/83521030
https://m.edsoo.ru/835216d4
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/835220de


21 Я из…  1    18.10.  

22 Мои вещи  1    20.10.  

23 Моя коллекция  1    23.10.  

24 
Сувениры из Великобритании 

 1    
25.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83523d4e 

25 
Наша страна  (Моя Ростовская 

область)  1    
27.10 Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83522336 

26 Покупка сувениров  1    08.11.  

27 Англоговорящие страны  1    10.11.  

28 Самоконтроль  1    13.11.  

29 Тест №2  1  1  15.11.  

30 Дома  1    17.11.  

31 С новосельем!  1    20.11.  

32 
Моя комната 

 1    
22.11. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835230ce 

33 
Типичный английский дом 

 1     
24.11. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835230ce 

34 Дома в России  1    27.11.  

https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83522336
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce


35 Осмотр дома  1    29.11.  

36 Тадж-Махал  1    01.12  

37 
Проект «Дом моей мечты»  

 1    
04.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352320e 

38 
Самоконтроль 

 1    
06.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352414a 

39 
 Контроль чтения по теме «Мой 

дом»  1   1   
08.12. 

 

40 Моя семья  1    11.12.  

41 Кто есть кто  1    13.12.  

42 Знаменитые люди  1    15.12.  

43 
Американские «телесемьи» 

 1    
18.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352f73e 

44 
Увлечения  

 1    
20.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83522480 

45 
Описание людей 

 1    
22.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83522481 

46 Моя семья (стихотворение)  1    25.12.  

47 Самоконтроль  1     27.12.  

https://m.edsoo.ru/8352320e
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/83522480
https://m.edsoo.ru/83522481


48 Тест №4  1  1  10.01  

49 
Удивительные создания 

 1    
12.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83524960 

50 
В зоопарке 

 1    
15.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352593c 

51 
Мой питомец 

 1    
17.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83525f18 

52 
Пушистые друзья 

 1     
19.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83525f18 

53 
Животные России и Ростовской 

области  1    
22.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83526d5a 

54 
Посещение ветеринарной 

лечебницы  1    
24.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83526094 

55 
Из жизни насекомого 

 1    
26.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351c436 

56 Самоконтроль  1    29.01.  

57 
Контроль диалоги ческой речи 

по теме « Животные»  1  1  
31.01. 

 

58 Подъем!  1    02.02  

59 На работе  1     05.02  

https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/8351c436


60 
Выходные 

 1    
07.02. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835288da 

61 
Главные 

достопримечательности  1    
09.02. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83528b3c 

62 Слава, национальные ценности  1    12.02.  

63 Приглашение к действию  1    14.02.  

64 Солнечные часы  1    16.02.  

65 Самоконтроль  1    19.02.  

66 Времена года  1    21.02.  

67 
Год за годом 

 1    
26.02. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835293b6 

68 Одевайся правильно  1    28.02.  

69 
Что можно делать в разную 

погоду.  1    
01.03 Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352905a 

70 Климат Аляски  1    04.03  

71 Времена года  1    06.03.  

72 Покупка одежды  1    11.03.  

https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/83528b3c
https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/8352905a


73 Ну и погода!  1    13.03.  

74 Самоконтроль  1    15.03.  

75 Тест №7  1  1  18.03.  

76 Праздники  1    20.03.  

77 
Готовим сами 

 1    
22.03. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83528eac 

78 У меня день рождения  1    01.04  

79 День благодарения  1    03.04  

80 Праздники и гулянья  1    
05.04. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83529208 

81 
Заказ блюд в ресторане 

 1    
08.04. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83528cea 

82 
Здоровое питание. Когда я 

готовлю на кухне  1     
10.04. 

 

83 Самоконтроль  1    12.04.  

84 Тест №8  1  1  15.04.  

85 
За покупками. Простое 

прошедшее время глагола быть  1    
17.04. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352a05e 

https://m.edsoo.ru/83528eac
https://m.edsoo.ru/83529208
https://m.edsoo.ru/83528cea
https://m.edsoo.ru/8352a05e


86 

Давай пойдем. Прошедшее 

время правильных глаголов 

 1    

19.04. https://m.edsoo.ru/8352af04 

https://m.edsoo.ru/8352ad42 

https://m.edsoo.ru/8352ab80 

https://m.edsoo.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a824 

87 Не пропустите!  1    22.04. https://m.edsoo.ru/83529f00 

88 

Оживленные места в Лондоне/в 

Ростове  

 1    

24.04. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352af04 

https://m.edsoo.ru/8352ad42 

https://m.edsoo.ru/8352ab80 

https://m.edsoo.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a824 

89 
Музеи: Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде  1    
26.04. 

 

90 Как пройти…?  1    27.04.  

91 

Британские монеты 

 1    

03.05 Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352af04 

https://m.edsoo.ru/8352ad42 

https://m.edsoo.ru/8352ab80 

https://m.edsoo.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a824 

92 Самоконтроль  1    06.05 
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352af04 

https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/83529f00
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04


https://m.edsoo.ru/8352ad42 

https://m.edsoo.ru/8352ab80 

https://m.edsoo.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a824 

93 
Контроль монологической речи 

по теме «Покупки»  1  1  08.05.  

94 Путешествия и отдых  1    13.05.  

95 
Летние удовольствия. Будущее 

время.   1    
15.05. 

 

96 Просто записка …  1    17.05.  

97 Путешествие по Шотландии  1      20.05.  

98 

Как взять напрокат (велосипед, 

автомобиль)  1    

22.05. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352b508 

https://m.edsoo.ru/8352b68e 

99 

Самоконтроль 

 1    24.05. 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352b26a 

https://m.edsoo.ru/8352b0a8 

https://m.edsoo.ru/8352b800 

https://m.edsoo.ru/8352b9ea 

100 Тест №10  1      

https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b9ea


101 
Итоговый тест 

 1     
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352bb8e 

102 
Повторение лексики 1-10 

модуля 
 1      

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352bb8e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 9  0  

 

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕНО 

(23февраля,8марта,1мая, 10 мая) 
99   

 

https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5-Г КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практич

еские 

работы  

 

1 
Англоговорящие страны. 

 1    
01.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521d78  

2 
Английский алфавит. A-H 

 1    
04.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521ea4 

3 
Английский алфавит. I-R. 

 1    
06.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521fc6 

4 
Английский алфавит. S-Z. 

 1    
08.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83520ef0 

5 Предлоги места.  1    11.09.  

6 
Цифры от 1 до 10. Цвета. 

 1    
13.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521472 

7 
Общеупотребимые 

глаголы.  1    
15.09. 

 

8 
Школьные 

принадлежности.  1    
18.09. 

 

https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/83520ef0
https://m.edsoo.ru/83521472


9 
Фразы, употребляемые на 

уроке. 
 1    

20.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521030 

10 

Входной контроль ( 

тестовые задания по 

лексике, грамматике) тест 

№ 1 

 1  1  

22.09. 

 

11 
Праздник Английского 

алфавита  1    
25.09. 

 

12 Школа  1    27.09.  

13 
Снова в школу! 

 1    
29.09. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835216d4 

14 
Любимые предметы 

 1    
02.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521b7a 

15 
Школы в Англии 

 1     
04.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521b7a 

16 
Школьная жизнь  

 1    
06.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352220a 

17 
Приветствия 

 1    
09.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835220de 

18 Граждановедение  1    11.10  

19 Самоконтроль  1     13.10  

https://m.edsoo.ru/83521030
https://m.edsoo.ru/835216d4
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/835220de


20 
Контроль аудирования по 

теме «Школа»   1  1  16.10.  

21 Я из…  1    18.10.  

22 Мои вещи  1    20.10.  

23 Моя коллекция  1    23.10.  

24 
Сувениры из 

Великобритании  1    
25.10. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83523d4e 

25 
Наша страна  (Моя 

Ростовская область)  1    
27.10 Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83522336 

26 Покупка сувениров  1    08.11.  

27 Англоговорящие страны  1    10.11.  

28 Самоконтроль  1    13.11.  

29 Тест №2  1  1  15.11.  

30 Дома  1    17.11.  

31 С новосельем!  1    20.11.  

32 
Моя комната 

 1    
22.11. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835230ce 

https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83522336
https://m.edsoo.ru/835230ce


33 
Типичный английский дом 

 1     
24.11. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835230ce 

34 Дома в России  1    27.11.  

35 Осмотр дома  1    29.11.  

36 Тадж-Махал  1    01.12  

37 
Проект «Дом моей мечты»  

 1    
04.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352320e 

38 
Самоконтроль 

 1    
06.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352414a 

39 
 Контроль чтения по теме 

«Мой дом»  1   1   
08.12. 

 

40 Моя семья  1    11.12.  

41 Кто есть кто  1    13.12.  

42 Знаменитые люди  1    15.12.  

43 
Американские «телесемьи» 

 1    
18.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352f73e 

44 
Увлечения  

 1    
20.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83522480 

45 
Описание людей 

 1    
22.12. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83522481 

https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/8352320e
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/83522480
https://m.edsoo.ru/83522481


46 Моя семья (стихотворение)  1    25.12.  

47 Самоконтроль  1     27.12.  

48 Тест №4  1  1  10.01  

49 
Удивительные создания 

 1    
12.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83524960 

50 
В зоопарке 

 1    
15.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352593c 

51 
Мой питомец 

 1    
17.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83525f18 

52 
Пушистые друзья 

 1     
19.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83525f18 

53 
Животные России и 

Ростовской области  1    
22.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83526d5a 

54 
Посещение ветеринарной 

лечебницы  1    
24.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83526094 

55 
Из жизни насекомого 

 1    
26.01. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351c436 

56 Самоконтроль  1    29.01.  

57 
Контроль диалоги ческой 

речи по теме « Животные»  1  1  
31.01. 

 

https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/8351c436


58 Подъем!  1    02.02  

59 На работе  1     05.02  

60 
Выходные 

 1    
07.02. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835288da 

61 
Главные 

достопримечательности  1    
09.02. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83528b3c 

62 
Слава, национальные 

ценности  1    
12.02. 

 

63 Приглашение к действию  1    14.02.  

64 Солнечные часы  1    16.02.  

65 Самоконтроль  1    19.02.  

66 Времена года  1    21.02.  

67 
Год за годом 

 1    
26.02. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835293b6 

68 Одевайся правильно  1    28.02.  

69 
Что можно делать в разную 

погоду.  1    
01.03 Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352905a 

70 Климат Аляски  1    04.03  

https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/83528b3c
https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/8352905a


71 Времена года  1    06.03.  

72 Покупка одежды  1    11.03.  

73 Ну и погода!  1    13.03.  

74 Самоконтроль  1    15.03.  

75 Тест №7  1  1  18.03.  

76 Праздники  1    20.03.  

77 
Готовим сами 

 1    
22.03. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83528eac 

78 У меня день рождения  1    01.04  

79 День благодарения  1    03.04  

80 Праздники и гулянья  1    
05.04. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83529208 

81 
Заказ блюд в ресторане 

 1    
08.04. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83528cea 

82 
Здоровое питание. Когда я 

готовлю на кухне  1     
10.04. 

 

83 Самоконтроль  1    12.04.  

84 Тест №8  1  1  15.04.  

https://m.edsoo.ru/83528eac
https://m.edsoo.ru/83529208
https://m.edsoo.ru/83528cea


85 

За покупками. Простое 

прошедшее время глагола 

быть 
 1    

17.04. 
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352a05e 

86 

Давай пойдем. Прошедшее 

время правильных 

глаголов  1    

19.04. https://m.edsoo.ru/8352af04 

https://m.edsoo.ru/8352ad42 

https://m.edsoo.ru/8352ab80 

https://m.edsoo.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a824 

87 Не пропустите!  1    22.04. https://m.edsoo.ru/83529f00 

88 

Оживленные места в 

Лондоне/в Ростове  

 1    

24.04. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352af04 

https://m.edsoo.ru/8352ad42 

https://m.edsoo.ru/8352ab80 

https://m.edsoo.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a824 

89 
Музеи: Музей игрушки в 

Сергиевом Посаде  1    
26.04. 

 

90 Как пройти…?  1    27.04.  

91 

Британские монеты 

 1    

03.05 Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352af04 

https://m.edsoo.ru/8352ad42 

https://m.edsoo.ru/8352ab80 

https://m.edsoo.ru/8352a05e
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/83529f00
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80


https://m.edsoo.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a824 

92 Самоконтроль  1    06.05 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352af04 

https://m.edsoo.ru/8352ad42 

https://m.edsoo.ru/8352ab80 

https://m.edsoo.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo.ru/8352a824 

93 
Контроль монологической 

речи по теме «Покупки»  1  1  08.05.  

94 Путешествия и отдых  1    13.05.  

95 
Летние удовольствия. 

Будущее время.   1    
15.05. 

 

96 Просто записка …  1    17.05.  

97 
Путешествие по 

Шотландии  1      
20.05. 

 

98 

Как взять напрокат 

(велосипед, автомобиль)  1    

22.05. Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352b508 

https://m.edsoo.ru/8352b68e 

99 

Самоконтроль 

 1    24.05. 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352b26a 

https://m.edsoo.ru/8352b0a8 

https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b0a8


https://m.edsoo.ru/8352b800 

https://m.edsoo.ru/8352b9ea 

100 Тест №10  1      

101 
Итоговый тест 

 1     
Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352bb8e 

102 
Повторение лексики 1-10 

модуля 
 1      

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352bb8e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
102  9  0  

 

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕНО 

(23февраля,8марта,1мая, 10 мая) 
99   

 

https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e


 

6 –А КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практ

ически

е 

работ

ы  

 

1 

Как вы выглядите?    

 1    

01.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83521ea4 

2 

Мои одноклассники 

 1    

05.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83521d78 

3 

Внешность друга           

 1    

07.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83521fc6 

4 
Семейный альбом 

 1    
08.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/83521fc6


https://m.edsoo

.ru/83520ef0 

5 На кого ты похож?  1    12.09  

6 

Он выше чем… 

 1    

14.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83521472 

7 Любимая одежда  1    15.09  

8 Повседневная одежда  1    19.09  

9 

Одежда для особого 

случая 
 1    

21.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83521030 

10 

Забота о внешнем виде 

 1    

22.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83521922 

11 Письмо в журнал  1    26.09  

12 
Лексико-грамматический 

тест  1  1  
28.09 

 

https://m.edsoo.ru/83520ef0
https://m.edsoo.ru/83520ef0
https://m.edsoo.ru/83521472
https://m.edsoo.ru/83521472
https://m.edsoo.ru/83521030
https://m.edsoo.ru/83521030
https://m.edsoo.ru/83521922
https://m.edsoo.ru/83521922


13 

Знаки Зодиака 

 1    

29.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/835216d4 

14 

Мой знак Зодиака 

 1    

03.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83521b7a 

15 

Характер и знак Зодиака 

 1     

05.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83521b7a 

16 

Мальчики и девочки 

 1    

06.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352220a 

17 

Кто лучше? 

 1    

10.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/835220de 

18 Отношения с друзьями  1    12.10  

19 Кто прав?  1     13.10  

https://m.edsoo.ru/835216d4
https://m.edsoo.ru/835216d4
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/835220de
https://m.edsoo.ru/835220de


20 

Ссоры 

 1    

17.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83522cdc 

21 Что ты делаешь?  1    19.10  

22 
Контроль аудирования 

речи по теме «Характер»  1  1  
20.10 

 

23 
Решение конфликтных 

ситуаций  1    
24.10 

 

24 

Президент класса 

 1    

26.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83523d4e 

25 

Повторение грамматики 

(раздел №2) 
 1    

27.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83522336 

26 Ты любишь свой дом?  1    07.11  

27 В доме есть  1    09.11  

https://m.edsoo.ru/83522cdc
https://m.edsoo.ru/83522cdc
https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83522336
https://m.edsoo.ru/83522336


28 Моя комната  1    10.11  

29 Твой старый дом  1    14.11  

30 Там был…  1    16.11  

31 Там было много…  1    17.11  

32 

Помощь по дому  

 1    

21.11 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/835230ce 

33 

Давай уберем в саду 

 1     

23.11 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/835230ce 

34 Необычный дом  1    24.11  

35 Виды необычных домов   1    28.11  

36 Предложение помощи   1    30.11  

37 

Делаем уборку в доме 

 1    

01.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352320e 

https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/8352320e
https://m.edsoo.ru/8352320e


38 
Лексико- грамматический 

тест  1  1  
05.12 

 

39 

В магазине 

 1     

07.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352414a 

40 
Виды магазинов в 

Британии  1    
08.12 

 

41 Беседа о покупках  1    12.12  

42 
У нас осталось немного 

сахара  1    
14.12 

 

43 

Идем за покупками 

 1    

15.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352f73e 

44 

Выбор в магазине 

 1    

19.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83522480 

45 Контроль  1  1  21.12  

https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/83522480
https://m.edsoo.ru/83522480


монологической речи 

46 
Что предлагают в 

супермаркете?  1    
22.12 

 

47 Идем на рынок  1     26.12  

48 

Я люблю делать покупки 

 1    

28.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352511c 

49 

Болезни. 

 1    

09.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83524960 

50 

Виды болезней 

 1    

11.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352593c 

51 

Ты здоров? 

 1    

12.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83525f18 

52 Проблемы со здоровьем  1     16.01 Биоблиотека 

https://m.edsoo.ru/8352511c
https://m.edsoo.ru/8352511c
https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18


ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83525f18 

53 

Идем в больницу 

 1    

18.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83526d5a 

54 

Профилактика болезней 

 1    

19.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83526094 

55 

История болезни 

 1    

23.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8351c436 

56 Медосмотр  1    25.01  

57 

Ты уже был у врача 

 1    

26.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/835266ca 

58 
Яблоко в день сохранит 

здоровье  1    
30.01 

 

https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/8351c436
https://m.edsoo.ru/8351c436
https://m.edsoo.ru/835266ca
https://m.edsoo.ru/835266ca


59 На приёме у врача  1      01.02  

60 

Мне следует… 

 1    

02.02 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/835288da 

61 
Лексико - 

грамматический тест   1  1  
06.02 

 

62 Беседа о погоде  1    08.02  

63 Погода и британцы  1    09.02  

64 
Изменчивая британская 

погода  1    
13.02 

 

65 
Занятия детей в разную 

погоду  1    
15.02 

 

66 Если погода хорошая  1    16.02  

67 

Если погода плохая 

 1    

20.02 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/835293b6 

https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/835293b6


68 Какой будет погода  1    22.02  

69 

Слушаем прогноз в 

разных странах мира 
 1    

27.02 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352905a 

70 
Прогноз погоды в 

Британии  1    
29.02 

 

71 

Контроль чтения с 

извлечением информации 

по теме «Погода» 
 1  1  

01.03 

 

72 Времена года  1    05.03  

73 Я люблю зиму  1    07.03  

74 Погода в нашем регионе  1    12.03  

75 Куда ты отправишься?  1    14.03  

76 
Планы на весенние 

каникулы  1    
15.03 

 

77 
Летом мы отправимся 

 1    
19.03 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352905a
https://m.edsoo.ru/8352905a


https://m.edsoo

.ru/83528eac 

78 
Профессии известных 

людей  1    
21.03 

 

79 
Выбор профессии- это 

нелегко  1    
22.03 

 

80 

Все профессии важны 

 1    

02.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83529208 

81 

Работа твоих родителей 

 1    

04.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/83528cea 

82 
Диалог о работе 

родителей  1     
05.04 

 

83 
Это важно  любить свою 

профессию  1    
09.04 

 

84 
Известные люди и их 

работа  1    
11.04 

 

https://m.edsoo.ru/83528eac
https://m.edsoo.ru/83528eac
https://m.edsoo.ru/83529208
https://m.edsoo.ru/83529208
https://m.edsoo.ru/83528cea
https://m.edsoo.ru/83528cea


85 

Знаменитые британцы и 

американцы 
 1    

12.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352a05e 

86 

Объявления о работе 

 1    

16.04 https://m.edsoo

.ru/8352af04 

https://m.edsoo

.ru/8352ad42 

https://m.edsoo

.ru/8352ab80 

https://m.edsoo

.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo

.ru/8352a824 

87 
Обязанности работающих 

людей  1    
18.04 https://m.edsoo

.ru/83529f00 

88 

Работа няни 

 1    

19.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352af04 

https://m.edsoo

.ru/8352ad42 

https://m.edsoo

https://m.edsoo.ru/8352a05e
https://m.edsoo.ru/8352a05e
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/83529f00
https://m.edsoo.ru/83529f00
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80


.ru/8352ab80 

https://m.edsoo

.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo

.ru/8352a824 

89 Моя работа – учёба  1    23.04  

90 

Учимся 

аргументированно 

высказывать своё мнение 
 1    

25.04 

 

91 

Кем ты собираешься 

стать? 

 1    

26.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352af04 

https://m.edsoo

.ru/8352ad42 

https://m.edsoo

.ru/8352ab80 

https://m.edsoo

.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo

.ru/8352a824 

92 Я собираюсь стать  1    02.05 Биоблиотека 

https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824


ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352af04 

https://m.edsoo

.ru/8352ad42 

https://m.edsoo

.ru/8352ab80 

https://m.edsoo

.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo

.ru/8352a824 

93 

Беседуем о выборе 

профессии 

 1    

03.05 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352af04 

https://m.edsoo

.ru/8352ad42 

https://m.edsoo

.ru/8352ab80 

https://m.edsoo

.ru/8352a9d2 

https://m.edsoo

.ru/8352a824 

https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824


94 Пишем в газету   1    07.05  

95 
Кем ты собираешься 

стать?  1    
14.05 

 

96 

Контроль диалогической 

речи по теме 

«Профессии» 
 1  1  

16.05 

 

97 Я собираюсь стать  1     17.05  

98 

Беседуем о выборе 

профессии 

 1    

21.05 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352b508 

https://m.edsoo

.ru/8352b68e 

99 

Пишем в газету 

 1    

23.05 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352b26a 

https://m.edsoo

.ru/8352b0a8 

https://m.edsoo

.ru/8352b800 

https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b800


https://m.edsoo

.ru/8352b9ea 

100 

Повторение лексики  

(раздел №1-6) 

 1    24.05 

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352b508 

https://m.edsoo

.ru/8352b68e 

101   1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352bb8e 

102   1      

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/8352bb8e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 102 7   0   

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕНО 

(23февраля,8марта) 
100    

 

 

 

https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e


6- Б КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практ

ически

е 

работ

ы  

 

1 

Как вы выглядите?    

 1    

01.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83521ea4 

2 

Мои одноклассники 

 1    

04.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83521d78 

3 

Внешность друга           

 1    

05.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83521fc6 

4 

Семейный альбом 

 1    

08.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/83520ef0


u/83520ef0 

5 На кого ты похож?  1    11.09  

6 

Он выше чем… 

 1    

12.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83521472 

7 Любимая одежда  1    15.09  

8 Повседневная одежда  1    18.09  

9 

Одежда для особого случая 

 1    

19.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83521030 

10 

Забота о внешнем виде 

 1    

22.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83521922 

11 Письмо в журнал  1    25.09  

12 Лексико-грамматический тест  1  1  26.09  

13 
Знаки Зодиака 

 1    
29.09 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83520ef0
https://m.edsoo.ru/83521472
https://m.edsoo.ru/83521472
https://m.edsoo.ru/83521030
https://m.edsoo.ru/83521030
https://m.edsoo.ru/83521922
https://m.edsoo.ru/83521922


https://m.edsoo.r

u/835216d4 

14 

Мой знак Зодиака 

 1    

02.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83521b7a 

15 

Характер и знак Зодиака 

 1     

03.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83521b7a 

16 

Мальчики и девочки 

 1    

06.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352220a 

17 

Кто лучше? 

 1    

09.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/835220de 

18 Отношения с друзьями  1    10.10  

19 Кто прав?  1     13.10  

20 
Ссоры 

 1    
16.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/835216d4
https://m.edsoo.ru/835216d4
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/83521b7a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/835220de
https://m.edsoo.ru/835220de


https://m.edsoo.r

u/83522cdc 

21 Что ты делаешь?  1    17.10  

22 
Контроль аудирования речи 

по теме «Характер»  1  1  
20.10 

 

23 
Решение конфликтных 

ситуаций  1    
23.10 

 

24 

Президент класса 

 1    

24.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83523d4e 

25 

Повторение грамматики 

(раздел №2) 
 1    

27.10 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83522336 

26 Ты любишь свой дом?  1    07.11  

27 В доме есть  1    10.11  

28 Моя комната  1    13.11  

https://m.edsoo.ru/83522cdc
https://m.edsoo.ru/83522cdc
https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83522336
https://m.edsoo.ru/83522336


29 Твой старый дом  1    14.11  

30 Там был…  1    17.11  

31 Там было много…  1    20.11  

32 

Помощь по дому  

 1    

21.11 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/835230ce 

33 

Давай уберем в саду 

 1     

24.11 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/835230ce 

34 Необычный дом  1    27.11  

35 Виды необычных домов   1    28.11  

36 Предложение помощи   1    01.12  

37 

Делаем уборку в доме 

 1    

04.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352320e 

https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/835230ce
https://m.edsoo.ru/8352320e
https://m.edsoo.ru/8352320e


38 

Лексико- грамматический 

тест 
 1  1  

05.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352414a 

39 

В магазине 

 1     

08.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352414a 

40 Виды магазинов в Британии  1    11.12  

41 Беседа о покупках  1    12.12  

42 
У нас осталось немного 

сахара  1    
15.12 

 

43 

Идем за покупками 

 1    

18.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352f73e 

44 

Выбор в магазине 

 1    

19.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83522480 

https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/83522480
https://m.edsoo.ru/83522480


45 

Контроль монологической 

речи 
 1  1  

22.12 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83522481 

46 
Что предлагают в 

супермаркете?  1    
25.12 

 

47 Идем на рынок  1     26.12  

48 

Я люблю делать покупки 

 1    

09.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352511c 

49 

Болезни. 

 1    

12.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83524960 

50 

Виды болезней 

 1    

15.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352593c 

51 

Ты здоров? 

 1    

16.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/83522481
https://m.edsoo.ru/83522481
https://m.edsoo.ru/8352511c
https://m.edsoo.ru/8352511c
https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/83525f18


u/83525f18 

52 

Проблемы со здоровьем 

 1     

19.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83525f18 

53 

Идем в больницу 

 1    

22.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83526d5a 

54 

Профилактика болезней 

 1    

23.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83526094 

55 

История болезни 

 1    

26.01 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8351c436 

56 Медосмотр  1    29.01  

57 

Ты уже был у врача 

 1    

02.02 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/835266ca 

https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/8351c436
https://m.edsoo.ru/8351c436
https://m.edsoo.ru/835266ca
https://m.edsoo.ru/835266ca


58 
Яблоко в день сохранит 

здоровье  1    
05.02 

 

59 На приёме у врача  1      06.02  

60 

Мне следует… 

 1    

09.02 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/835288da 

61 

Лексико - грамматический 

тест  
 1  1  

12.02 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83528b3c 

62 Беседа о погоде  1    13.02  

63 Погода и британцы  1    16.02  

64 
Изменчивая британская 

погода  1    
19.02 

 

65 
Занятия детей в разную 

погоду  1    
20.02 

 

66 Если погода хорошая  1    26.02  

https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/83528b3c
https://m.edsoo.ru/83528b3c


67 

Если погода плохая 

 1    

27.02 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/835293b6 

68 Какой будет погода  1    01.03  

69 

Слушаем прогноз в разных 

странах мира 
 1    

04.03 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352905a 

70 Прогноз погоды в Британии  1    05.03  

71 

Контроль чтения с 

извлечением информации по 

теме «Погода» 
 1  1  

11.03 

 

72 Времена года  1    12.03  

73 Я люблю зиму  1    15.03  

74 Погода в нашем регионе  1    18.03  

75 Куда ты отправишься?  1    19.03  

76 Планы на весенние каникулы  1    22.03  

https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/8352905a
https://m.edsoo.ru/8352905a


77 

Летом мы отправимся 

 1    

01.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83528eac 

78 Профессии известных людей  1    02.04  

79 
Выбор профессии- это 

нелегко  1    
05.04 

 

80 

Все профессии важны 

 1    

08.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83529208 

81 

Работа твоих родителей 

 1    

09.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/83528cea 

82 Диалог о работе родителей  1     12.04  

83 
Это важно  любить свою 

профессию  1    
15.04 

 

84 Известные люди и их работа  1    16.04  

https://m.edsoo.ru/83528eac
https://m.edsoo.ru/83528eac
https://m.edsoo.ru/83529208
https://m.edsoo.ru/83529208
https://m.edsoo.ru/83528cea
https://m.edsoo.ru/83528cea


85 

Знаменитые британцы и 

американцы 
 1    

19.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352a05e 

86 

Объявления о работе 

 1    

22.04 https://m.edsoo.r

u/8352af04 

https://m.edsoo.r

u/8352ad42 

https://m.edsoo.r

u/8352ab80 

https://m.edsoo.r

u/8352a9d2 

https://m.edsoo.r

u/8352a824 

87 
Обязанности работающих 

людей  1    
23.04 https://m.edsoo.r

u/83529f00 

88 

Работа няни 

 1    

26.04 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352af04 

https://m.edsoo.r

u/8352ad42 

https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/8352a05e
https://m.edsoo.ru/8352a05e
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/83529f00
https://m.edsoo.ru/83529f00
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80


u/8352ab80 

https://m.edsoo.r

u/8352a9d2 

https://m.edsoo.r

u/8352a824 

89 Моя работа – учёба  1    27.03  

90 
Учимся аргументированно 

высказывать своё мнение  1    
03.05 

 

91 

Кем ты собираешься стать? 

 1    

06.05 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352af04 

https://m.edsoo.r

u/8352ad42 

https://m.edsoo.r

u/8352ab80 

https://m.edsoo.r

u/8352a9d2 

https://m.edsoo.r

u/8352a824 

92 
Я собираюсь стать 

 1    
07.05 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824


https://m.edsoo.r

u/8352af04 

https://m.edsoo.r

u/8352ad42 

https://m.edsoo.r

u/8352ab80 

https://m.edsoo.r

u/8352a9d2 

https://m.edsoo.r

u/8352a824 

93 

Беседуем о выборе профессии 

 1    

13.05 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352af04 

https://m.edsoo.r

u/8352ad42 

https://m.edsoo.r

u/8352ab80 

https://m.edsoo.r

u/8352a9d2 

https://m.edsoo.r

u/8352a824 

94 Пишем в газету   1    14.05  

https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824


95 Кем ты собираешься стать?  1    17.05  

96 
Контроль диалогической речи 

по теме «Профессии»  1  1  
20.05 

 

97 Я собираюсь стать  1     21.05  

98 

Беседуем о выборе профессии 

 1    

24.05 Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352b508 

https://m.edsoo.r

u/8352b68e 

99 

Пишем в газету 

 1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352b26a 

https://m.edsoo.r

u/8352b0a8 

https://m.edsoo.r

u/8352b800 

https://m.edsoo.r

u/8352b9ea 

100 Повторение лексики   1     Биоблиотека 

https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352b9ea


(раздел №1-6) ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352b508 

https://m.edsoo.r

u/8352b68e 

101   1     

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352bb8e 

102   1      

Биоблиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/8352bb8e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 7   0   

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕНО 

(23февраля,8марта, 30 апреля, 10 мая) 
98    

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e
https://m.edsoo.ru/8352bb8e


Приложение 1.4. 

Рабочая программа по учебному предмету  «История»  5 класс 

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». 

В рамках реализации предмета «История» осуществляется 

профорориентационная работа в 5А, 5Б, 5В, 5Г классах. 



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.  

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. 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 А, В КЛАССЫ 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Историческая хронология. 

Историческая карта 
 1    04.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8f2a 

2 Что изучает история.  1    07.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8d54 

3 

Происхождение, расселение и 

эволюция древнейшего 

человека 

 1    11.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9380 

4 
Появление человека 

разумного 
 1    14.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9740 

5 
Древнейшие земледельцы и 

скотоводы 
 1    18.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9c68 

6 
От первобытности к 

цивилизации 
 1    21.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa050 

7 

Природа Египта и ее влияние 

на условия жизни и занятия 

древних египтян 

 1    25.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa244 

8 
Возникновение 

государственной власти. 
 1    28.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa6ea 

https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f8d54
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


9 

Управление государством 

(фараон, вельможи, 

чиновники) 

 1    02.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863faa50 

10 
Условия жизни, положение и 

повинности населения 
 1    05.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fabea 

11 
Отношения Египта с 

соседними народами 
 1    09.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fadfc 

12 
Религиозные верования 

египтян 
 1    12.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb130 

13 Познания древних египтян  1    16.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb324 

14 

Природные условия 

Месопотамии (Междуречья) и 

их влияние на занятия 

населения. 

 1    19.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb540 

15 Древний Вавилон.  1    23.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb748 

16 Ассирия.  1    26.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbac2 

17 Нововавилонское царство.  1    09.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbdd8 

18 Финикия.  1    13.11 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/863fbfcc 

19 

Палестина и ее население. 

Возникновение Израильского 

государства. 

 1    16.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc26a 

20 Завоевания персов.  1    20.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc4c2 

https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
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


21 
Государственное устройство 

Персидской державы. 
 1    23.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc6ca 

22 Древняя Индия.  1    27.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc8dc 

23 
Религиозные верования и 

культура древних индийцев. 
 1    30.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fcaf8 

24 Древний Китай.  1    04.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fce2c 

25 Правление династии Хань.  1    07.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd07a 

26 

Религиозно-философские 

учения, наука и изобретения 

древних китайцев. 

 1    11.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd336 

27 

Природные условия Древней 

Греции и их влияние на 

занятия населения. 

 1    14.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd5c0 

28 
Древнейшие государства 

Греции. 
 1    18.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd836 

29 Троянская война.  1    21.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a31a 

30 
Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея» 
 1    25.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a770 

31 

Подъем хозяйственной жизни 

греческих полисов после 

«темных веков» 

 1    28.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a91e 

32 
Образование городов-

государств. 
 1    11.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640aae0 

https://m.edsoo.ru/863fc6ca
https://m.edsoo.ru/863fc8dc
https://m.edsoo.ru/863fcaf8
https://m.edsoo.ru/863fce2c
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


33 
Великая греческая 

колонизация 
 1    15.01 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8640ac84 

34 
Афины: утверждение 

демократии 
 1    18.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640ae32 

35 

Спарта: основные группы 

населения, общественное 

устройство 

 1    22.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640afcc 

36 Греко-персидские войны  1    25.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b1ca 

37 
Крупные сражения греко-

персидских войн и их итоги 
 1    29.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b382 

38 
Расцвет Афинского 

государства 
 1    01.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b508 

39 
Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе 
 1    05.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b67a 

40 Пелопоннесская война  1    08.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b7f6 

41 Религия древних греков  1    12.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b990 

42 
Образование и наука в 

Древней Греции 
 1    15.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bb16 

43 
Искусство и досуг в Древней 

Греции 
 1    19.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bcf6 

44 Возвышение Македонии  1    22.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640be72 

45 
Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке 
 1    26.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c002 

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
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


46 
Эллинистические государства 

Востока 
 1    29.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c1c4 

47 

Природа и население 

Апеннинского полуострова в 

древности 

 1    04.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886460aa 

48 Республика римских граждан  1    07.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886465e6 

49 Верования древних римлян  1    11.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886469b0 

50 Войны Рима с Карфагеном  1    14.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646848 

51 Ганнибал; битва при Каннах  1    18.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646adc 

52 

Установление господства 

Рима в Средиземноморье. 

Римские провинции 

 1    21.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646c1c 

53 

Социально-экономическое 

развитие поздней Римской 

республики 

 1    01.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646d5c 

54 
Реформы Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги 
 1    04.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646e7e 

55 

Гражданская война и 

установление диктатуры 

Суллы 

 1    08.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646faa 

56 
Гай Юлий Цезарь: путь к 

власти, диктатура 
 1    11.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886470f4 

57 
Борьба между наследниками 

Цезаря 
 1    15.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886472a2 

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
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


58 
Установление императорской 

власти 
 1    18.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886473ba 

59 
Императоры Рима: 

завоеватели и правители 
 1    22.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886474dc 

60 
Римская империя: территория, 

управление 
 1    25.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647608 

61 
Возникновение и 

распространение христианства 
 1    02.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647716 

62 

Император Константин I, 

перенос столицы в 

Константинополь 

 1    06.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647838 

63 
Начало Великого переселения 

народов. Рим и варвары 
 1    13.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864795a 

64 
Римская литература, золотой 

век поэзии 
 1    16.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647a86 

65 Развитие наук в Древнем Риме  1    20.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647c2a 

66 Искусство Древнего Рима  1    23.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647d4c 

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/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
https://m.edsoo.ru/88647e78


ПРОВЕДЕНО ФАКТИЧЕСКИ (29.04, 

09.05) 
66    

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 Б КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 
Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Историческая хронология. 

Историческая карта 
 1    05.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8f2a 

2 Что изучает история.  1    06.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8d54 

3 

Происхождение, расселение и 

эволюция древнейшего 

человека 

 1    12.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9380 

4 
Появление человека 

разумного 
 1    13.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9740 

5 
Древнейшие земледельцы и 

скотоводы 
 1    19.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9c68 

6 
От первобытности к 

цивилизации 
 1    20.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa050 

7 

Природа Египта и ее влияние 

на условия жизни и занятия 

древних египтян 

 1    26.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa244 

8 
Возникновение 

государственной власти. 
 1    27.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa6ea 

https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f8d54
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


9 

Управление государством 

(фараон, вельможи, 

чиновники) 

 1    03.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863faa50 

10 
Условия жизни, положение и 

повинности населения 
 1    04.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fabea 

11 
Отношения Египта с 

соседними народами 
 1    10.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fadfc 

12 
Религиозные верования 

египтян 
 1    11.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb130 

13 Познания древних египтян  1    17.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb324 

14 

Природные условия 

Месопотамии (Междуречья) и 

их влияние на занятия 

населения. 

 1    18.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb540 

15 Древний Вавилон.  1    24.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb748 

16 Ассирия.  1    25.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbac2 

17 Нововавилонское царство.  1    07.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbdd8 

18 Финикия.  1    08.11 
Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/863fbfcc 

19 

Палестина и ее население. 

Возникновение Израильского 

государства. 

 1    14.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc26a 

20 Завоевания персов.  1    15.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc4c2 

https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
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


21 
Государственное устройство 

Персидской державы. 
 1    21.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc6ca 

22 Древняя Индия.  1    22.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc8dc 

23 
Религиозные верования и 

культура древних индийцев. 
 1    28.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fcaf8 

24 Древний Китай.  1    29.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fce2c 

25 Правление династии Хань.  1    05.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd07a 

26 

Религиозно-философские 

учения, наука и изобретения 

древних китайцев. 

 1    06.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd336 

27 

Природные условия Древней 

Греции и их влияние на 

занятия населения. 

 1    12.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd5c0 

28 
Древнейшие государства 

Греции. 
 1    13.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd836 

29 Троянская война.  1    19.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a31a 

30 
Поэмы Гомера «Илиада» и 

«Одиссея» 
 1    20.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a770 

31 

Подъем хозяйственной жизни 

греческих полисов после 

«темных веков» 

 1    26.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a91e 

32 
Образование городов-

государств. 
 1    27.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640aae0 

https://m.edsoo.ru/863fc6ca
https://m.edsoo.ru/863fc8dc
https://m.edsoo.ru/863fcaf8
https://m.edsoo.ru/863fce2c
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


33 
Великая греческая 

колонизация 
 1    09.01 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8640ac84 

34 
Афины: утверждение 

демократии 
 1    10.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640ae32 

35 

Спарта: основные группы 

населения, общественное 

устройство 

 1    16.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640afcc 

36 Греко-персидские войны  1    17.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b1ca 

37 
Крупные сражения греко-

персидских войн и их итоги 
 1    23.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b382 

38 
Расцвет Афинского 

государства 
 1    24.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b508 

39 
Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе 
 1    30.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b67a 

40 Пелопоннесская война  1    31.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b7f6 

41 Религия древних греков  1    06.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b990 

42 
Образование и наука в 

Древней Греции 
 1    07.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bb16 

43 
Искусство и досуг в Древней 

Греции 
 1    13.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bcf6 

44 Возвышение Македонии  1    14.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640be72 

45 
Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке 
 1    20.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c002 

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
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


46 
Эллинистические государства 

Востока 
 1    21.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c1c4 

47 

Природа и население 

Апеннинского полуострова в 

древности 

 1    27.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886460aa 

48 Республика римских граждан  1    28.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886465e6 

49 Верования древних римлян  1    05.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886469b0 

50 Войны Рима с Карфагеном  1    06.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646848 

51 Ганнибал; битва при Каннах  1    12.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646adc 

52 

Установление господства 

Рима в Средиземноморье. 

Римские провинции 

 1    13.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646c1c 

53 

Социально-экономическое 

развитие поздней Римской 

республики 

 1    19.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646d5c 

54 
Реформы Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги 
 1    20.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646e7e 

55 

Гражданская война и 

установление диктатуры 

Суллы 

 1    02.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646faa 

56 
Гай Юлий Цезарь: путь к 

власти, диктатура 
 1    03.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886470f4 

57 
Борьба между наследниками 

Цезаря 
 1    09.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886472a2 

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
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


58 
Установление императорской 

власти 
 1    10.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886473ba 

59 
Императоры Рима: 

завоеватели и правители 
 1    16.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886474dc 

60 
Римская империя: территория, 

управление 
 1    17.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647608 

61 
Возникновение и 

распространение христианства 
 1    23.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647716 

62 

Император Константин I, 

перенос столицы в 

Константинополь 

 1    24.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647838 

63 
Начало Великого переселения 

народов. Рим и варвары 
 1    07.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864795a 

64 
Римская литература, золотой 

век поэзии 
 1    08.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647a86 

65 Развитие наук в Древнем Риме  1    14.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647c2a 

66 Искусство Древнего Рима  1    15.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647d4c 

67 

Историческое и культурное 

наследие цивилизаций 

Древнего мира 

 1    21.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647e78 

68 

Историческое и культурное 

наследие цивилизаций 

Древнего мира 

 1    22.05  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 70  0   0   

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
https://m.edsoo.ru/88647e78


ПРОВЕДЕНО ФАКТИЧЕСКИ (30.04, 

01.05) 
68    



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 Г КЛАСС 

№

 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

1 

Историческая 

хронология. 

Историческая 

карта 

 1    01.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8f

2a 

2 
Что изучает 

история. 
 1    05.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8d

54 

3 

Происхожден

ие, 

расселение и 

эволюция 

древнейшего 

человека 

 1    08.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f93

80 

4 

Появление 

человека 

разумного 

 1    12.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f97

40 

5 

Древнейшие 

земледельцы 

и скотоводы 

 1    15.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f9c

68 

6 

От 

первобытност

и к 

цивилизации 

 1    19.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa0

50 

7 

Природа 

Египта и ее 

влияние на 

условия 

жизни и 

занятия 

древних 

египтян 

 1    22.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa2

44 

8 

Возникновен

ие 

государствен

ной власти. 

 1    26.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fa6

ea 

9 Управление  1    29.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f8f2a
https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f8d54
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9380
https://m.edsoo.ru/863f9740
https://m.edsoo.ru/863f9740
https://m.edsoo.ru/863f9c68
https://m.edsoo.ru/863f9c68
https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa050
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa244
https://m.edsoo.ru/863fa6ea
https://m.edsoo.ru/863fa6ea


государством 

(фараон, 

вельможи, 

чиновники) 

https://m.edsoo.ru/863faa

50 

10 

Условия 

жизни, 

положение и 

повинности 

населения 

 1    03.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fab

ea 

11 

Отношения 

Египта с 

соседними 

народами 

 1    06.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fadf

c 

12 

Религиозные 

верования 

египтян 

 1    10.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb1

30 

13 

Познания 

древних 

египтян 

 1    13.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb3

24 

14 

Природные 

условия 

Месопотамии 

(Междуречья) 

и их влияние 

на занятия 

населения. 

 1    17.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb5

40 

15 
Древний 

Вавилон. 
 1    20.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fb7

48 

16 Ассирия.  1    24.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fba

c2 

17 
Нововавилонс

кое царство. 
 1    27.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fbd

d8 

18 Финикия.  1    07.11 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8

63fbfcc 

19 

Палестина и 

ее население. 

Возникновен

ие 

Израильского 

государства. 

 1    10.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc2

6a 

https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863faa50
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fabea
https://m.edsoo.ru/863fadfc
https://m.edsoo.ru/863fadfc
https://m.edsoo.ru/863fb130
https://m.edsoo.ru/863fb130
https://m.edsoo.ru/863fb324
https://m.edsoo.ru/863fb324
https://m.edsoo.ru/863fb540
https://m.edsoo.ru/863fb540
https://m.edsoo.ru/863fb748
https://m.edsoo.ru/863fb748
https://m.edsoo.ru/863fbac2
https://m.edsoo.ru/863fbac2
https://m.edsoo.ru/863fbdd8
https://m.edsoo.ru/863fbdd8
https://m.edsoo.ru/863fbfcc
https://m.edsoo.ru/863fbfcc
https://m.edsoo.ru/863fc26a
https://m.edsoo.ru/863fc26a


20 
Завоевания 

персов. 
 1    14.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc4

c2 

21 

Государствен

ное 

устройство 

Персидской 

державы. 

 1    17.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc6

ca 

22 
Древняя 

Индия. 
 1    21.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fc8

dc 

23 

Религиозные 

верования и 

культура 

древних 

индийцев. 

 1    24.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fcaf

8 

24 
Древний 

Китай. 
 1    29.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fce

2c 

25 

Правление 

династии 

Хань. 

 1    01.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd0

7a 

26 

Религиозно-

философские 

учения, наука 

и изобретения 

древних 

китайцев. 

 1    05.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd3

36 

27 

Природные 

условия 

Древней 

Греции и их 

влияние на 

занятия 

населения. 

 1    08.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd5

c0 

28 

Древнейшие 

государства 

Греции. 

 1    12.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863fd8

36 

29 
Троянская 

война. 
 1    15.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a3

1a 

30 

Поэмы 

Гомера 

«Илиада» и 

 1    19.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a7

70 

https://m.edsoo.ru/863fc4c2
https://m.edsoo.ru/863fc4c2
https://m.edsoo.ru/863fc6ca
https://m.edsoo.ru/863fc6ca
https://m.edsoo.ru/863fc8dc
https://m.edsoo.ru/863fc8dc
https://m.edsoo.ru/863fcaf8
https://m.edsoo.ru/863fcaf8
https://m.edsoo.ru/863fce2c
https://m.edsoo.ru/863fce2c
https://m.edsoo.ru/863fd07a
https://m.edsoo.ru/863fd07a
https://m.edsoo.ru/863fd336
https://m.edsoo.ru/863fd336
https://m.edsoo.ru/863fd5c0
https://m.edsoo.ru/863fd5c0
https://m.edsoo.ru/863fd836
https://m.edsoo.ru/863fd836
https://m.edsoo.ru/8640a31a
https://m.edsoo.ru/8640a31a
https://m.edsoo.ru/8640a770
https://m.edsoo.ru/8640a770


«Одиссея» 

31 

Подъем 

хозяйственно

й жизни 

греческих 

полисов 

после 

«темных 

веков» 

 1    22.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640a9

1e 

32 

Образование 

городов-

государств. 

 1    26.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640aa

e0 

33 

Великая 

греческая 

колонизация 

 1        09.01 

Библиотека 

ЦОКhttps://m.edsoo.ru/8

640ac84 

34 

Афины: 

утверждение 

демократии 

 1    12.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640ae

32 

35 

Спарта: 

основные 

группы 

населения, 

общественное 

устройство 

 1    16.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640af

cc 

36 

Греко-

персидские 

войны 

 1    19.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b1

ca 

37 

Крупные 

сражения 

греко-

персидских 

войн и их 

итоги 

 1    23.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b3

82 

38 

Расцвет 

Афинского 

государства 

 1    26.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b5

08 

39 

Хозяйственна

я жизнь в 

древнегречес

ком обществе 

 1    30.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b6

7a 

40 
Пелопоннесск

ая война 
 1    02.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b7

f6 

https://m.edsoo.ru/8640a91e
https://m.edsoo.ru/8640a91e
https://m.edsoo.ru/8640aae0
https://m.edsoo.ru/8640aae0
https://m.edsoo.ru/8640ac84
https://m.edsoo.ru/8640ac84
https://m.edsoo.ru/8640ae32
https://m.edsoo.ru/8640ae32
https://m.edsoo.ru/8640afcc
https://m.edsoo.ru/8640afcc
https://m.edsoo.ru/8640b1ca
https://m.edsoo.ru/8640b1ca
https://m.edsoo.ru/8640b382
https://m.edsoo.ru/8640b382
https://m.edsoo.ru/8640b508
https://m.edsoo.ru/8640b508
https://m.edsoo.ru/8640b67a
https://m.edsoo.ru/8640b67a
https://m.edsoo.ru/8640b7f6
https://m.edsoo.ru/8640b7f6


41 

Религия 

древних 

греков 

 1    06.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640b9

90 

42 

Образование 

и наука в 

Древней 

Греции 

 1    09.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bb

16 

43 

Искусство и 

досуг в 

Древней 

Греции 

 1    13.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640bc

f6 

44 
Возвышение 

Македонии 
 1    16.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640be

72 

45 

Александр 

Македонский 

и его 

завоевания на 

Востоке 

 1    20.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c0

02 

46 

Эллинистичес

кие 

государства 

Востока 

 1    27.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8640c1

c4 

47 

Природа и 

население 

Апеннинског

о полуострова 

в древности 

 1    01.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886460

aa 

48 

Республика 

римских 

граждан 

 1    05.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886465

e6 

49 

Верования 

древних 

римлян 

 1    12.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886469

b0 

50 
Войны Рима с 

Карфагеном 
 1    15.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886468

48 

51 

Ганнибал; 

битва при 

Каннах 

 1    19.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646a

dc 

52 

Установление 

господства 

Рима в 

 1    22.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646c

1c 

https://m.edsoo.ru/8640b990
https://m.edsoo.ru/8640b990
https://m.edsoo.ru/8640bb16
https://m.edsoo.ru/8640bb16
https://m.edsoo.ru/8640bcf6
https://m.edsoo.ru/8640bcf6
https://m.edsoo.ru/8640be72
https://m.edsoo.ru/8640be72
https://m.edsoo.ru/8640c002
https://m.edsoo.ru/8640c002
https://m.edsoo.ru/8640c1c4
https://m.edsoo.ru/8640c1c4
https://m.edsoo.ru/886460aa
https://m.edsoo.ru/886460aa
https://m.edsoo.ru/886465e6
https://m.edsoo.ru/886465e6
https://m.edsoo.ru/886469b0
https://m.edsoo.ru/886469b0
https://m.edsoo.ru/88646848
https://m.edsoo.ru/88646848
https://m.edsoo.ru/88646adc
https://m.edsoo.ru/88646adc
https://m.edsoo.ru/88646c1c
https://m.edsoo.ru/88646c1c


Средиземном

орье. Римские 

провинции 

53 

Социально-

экономическо

е развитие 

поздней 

Римской 

республики 

 1    02.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646d

5c 

54 

Реформы 

Гракхов: 

проекты 

реформ, 

мероприятия, 

итоги 

 1    05.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646e

7e 

55 

Гражданская 

война и 

установление 

диктатуры 

Суллы 

 1    09.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88646f

aa 

56 

Гай Юлий 

Цезарь: путь 

к власти, 

диктатура 

 1    12.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886470

f4 

57 

Борьба между 

наследниками 

Цезаря 

 1    16.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886472

a2 

58 

Установление 

императорско

й власти 

 1    19.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886473

ba 

59 

Императоры 

Рима: 

завоеватели и 

правители 

 1    23.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886474

dc 

60 

Римская 

империя: 

территория, 

управление 

 1    26.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886476

08 

61 

Возникновен

ие и 

распростране

ние 

христианства 

 1    03.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886477

16 

https://m.edsoo.ru/88646d5c
https://m.edsoo.ru/88646d5c
https://m.edsoo.ru/88646e7e
https://m.edsoo.ru/88646e7e
https://m.edsoo.ru/88646faa
https://m.edsoo.ru/88646faa
https://m.edsoo.ru/886470f4
https://m.edsoo.ru/886470f4
https://m.edsoo.ru/886472a2
https://m.edsoo.ru/886472a2
https://m.edsoo.ru/886473ba
https://m.edsoo.ru/886473ba
https://m.edsoo.ru/886474dc
https://m.edsoo.ru/886474dc
https://m.edsoo.ru/88647608
https://m.edsoo.ru/88647608
https://m.edsoo.ru/88647716
https://m.edsoo.ru/88647716


62 

Император 

Константин I, 

перенос 

столицы в 

Константиноп

оль 

 1    07.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886478

38 

63 

Начало 

Великого 

переселения 

народов. Рим 

и варвары 

 1    14.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886479

5a 

64 

Римская 

литература, 

золотой век 

поэзии 

 1    17.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647a

86 

65 

Развитие наук 

в Древнем 

Риме 

 1    21.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647c

2a 

66 

Искусство 

Древнего 

Рима 

 1    24.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647d

4c 

67 

Историческое 

и культурное 

наследие 

цивилизаций 

Древнего 

мира 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647e

78 

68 

Историческое 

и культурное 

наследие 

цивилизаций 

Древнего 

мира 

 1      

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 70   0   0   

ПРОВЕДЕНО 

ФАКТИЧЕСКИ 

(23.02, 08.03, 

30.04,10.05) 

66    

 

 

https://m.edsoo.ru/88647838
https://m.edsoo.ru/88647838
https://m.edsoo.ru/8864795a
https://m.edsoo.ru/8864795a
https://m.edsoo.ru/88647a86
https://m.edsoo.ru/88647a86
https://m.edsoo.ru/88647c2a
https://m.edsoo.ru/88647c2a
https://m.edsoo.ru/88647d4c
https://m.edsoo.ru/88647d4c
https://m.edsoo.ru/88647e78
https://m.edsoo.ru/88647e78


Приложение 1.4. 

Рабочая программа по учебному предмету  «История»  6 класс 
 

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» 

 

В рамках реализации предмета «история»  в урочной деятельности 

осуществляется профориентационная работа в 6 – 9 классах 

Содержание учебного предмета 

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 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

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).  



 

6б КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Средние века: понятие, 

хронологические рамки и 

периодизация Средневековья 

 1    01.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88647fa4 

2 

Падение Западной Римской 

империи и возникновение 

варварских королевств 

 1    05.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886480bc 

3 
Франкское государство в VIII—IX 

вв. 
 1    08.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886481d4 

4 

Государства Западной Европы, 

Британия и Ирландия в раннее 

Средневековье 

 1    12.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886482ec 

5 Ранние славянские государства  1    15.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864840e 

6 Византия в VI-XI вв.  1    19.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886485bc 

7 Культура Византии  1    22.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886486e8 

8 

Аравийский полуостров: 

природные условия, основные 

занятия жителей, верования. 

Арабский халифат: его расцвет и 

распад 

 1    26.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864880a 

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


9 Культура исламского мира  1    29.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864892c 

10 
Феодалы и крестьянство в средние 

века 
 1    03.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648a44 

11 
Средневековые города — центры 

ремесла, торговли, культуры 
 1    06.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648b5c 

12 
Церковь и духовенство в 

средневековом обществе 
 1    10.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648c7e 

13 
Усиление королевской власти в 

странах Западной Европы 
 1    13.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648e36 

14 

Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове 

 1    17.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88648f62 

15 

Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии 

 1    20.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649070 

16 

Византийская империя и 

славянские государства в XII—XV 

вв. 

 1    24.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864919c 

17 
Религия и культура средневековой 

Европы 
 1    27.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886492be 

18 Гуманизм. Раннее Возрождение  1    07.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886493d6 

19 

Османская империя и 

Монгольская держава в Средние 

века 

 1    10.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886494f8 

20 Китай и Япония в Средние века  1    14.11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864892c
https://m.edsoo.ru/88648a44
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 

21 Индия в Средние века  1    17.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649a5c 

22 
Цивилизации майя, ацтеков и 

инков 
 1    21.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649b92 

23 
Контрольная работа «Эпоха 

Средневековья» 
  1  24.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649cd2 

24 
Роль и место России в мировой 

истории 
 1    28.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17efa2 

25 
Заселение территории нашей 

страны человеком 
 1    01.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f31c 

26 

Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

 1    05.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f448 

27 Великое переселение народов  1    08.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f560 

28 
Хозяйство, быт и верования 

восточных славян 
 1    12.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f66e 

29 

Страны и народы Восточной 

Европы, Сибири и Дальнего 

Востока 

 1    15.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f790 

30 

Образование государства Русь. 

Исторические условия 

складывания русской 

государственности 

 1    19.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17f916 

31 Формирование государства Русь  1    22.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a17fad8 

32 Внешняя политика Руси в IX-XI  1    26.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649872
https://m.edsoo.ru/88649a5c
https://m.edsoo.ru/88649b92
https://m.edsoo.ru/88649cd2
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


вв. https://m.edsoo.ru/8a17ff2e 

33 
Принятие христианства и его 

значение 
 1    09.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180140 

34 Русь в конце X — начале XII в.  1    12.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18030c 

35 
Территориально-политическая 

структура Руси 
 1    16.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1804f6 

36 

Внутренняя и внешняя политика 

русских князей в конце X — 

первой трети XII в. 

 1    19.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1806a4 

37 Русская церковь в X- начале XII в.  1    23.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180848 

38 
Древнерусское право: Русская 

Правда, церковные уставы 
 1    26.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180c26 

39 
Внешняя политика и 

международные связи Руси 
 1    30.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180e06 

40 

Культурное пространство: 

повседневная жизнь, сельский и 

городской быт 

 1    02.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a180fd2 

41 
Формирование единого 

культурного пространства. 
 1    06.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181194 

42 
Художественная культура и 

ремесло Руси 
 1    09.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18134c 

43 
Формирование системы земель — 

самостоятельных государств 
 1    13.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181518 

44 

Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, 

 1    16.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1816e4 

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
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


Смоленская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская 

45 
Земли, имевшие особый статус: 

Киевская и Новгородская 
 1    20.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a181d1a 

46 

Эволюция общественного строя и 

права; внешняя политика русских 

земель 

 1    27.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1821b6 

47 
Формирование региональных 

центров культуры 
 1    01.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18230a 

48 
Контрольная работа «Русь в 9 – 12 

веках» 
  1  05.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182436 

49 

Возникновение Монгольской 

империи и ее завоевательные 

походы 

 1    12.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182562 

50 
Борьба Руси против монгольского 

нашествия. 
 1    15.03  

51 Южные и западные русские земли  1    19.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182954 

52 
Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская 
 1    22.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182c92 

53 

Ордена крестоносцев и борьба с 

их экспансией на западных 

границах Руси 

 1    02.04  

54 
Княжества Северо-Восточной 

Руси. 
 1    05.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a182e5e 

55 
Дмитрий Донской. Куликовская 

битва 
 1    09.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183002 

56 Роль Православной церкви в  1    12.04 Библиотека ЦОК 

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
https://m.edsoo.ru/8a182954
https://m.edsoo.ru/8a182c92
https://m.edsoo.ru/8a182e5e
https://m.edsoo.ru/8a183002


ордынский период русской 

истории 

https://m.edsoo.ru/8a1831d8 

57 

Народы и государства степной 

зоны Восточной Европы и Сибири 

в XIII–XV веках  

 1    16.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1835b6 

58 
Культурное пространство Руси в 

XIII-XIV вв. 
 1    19.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1837d2 

59 
Объединение русских земель 

вокруг Москвы 
 1    23.04 

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    26.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a183e76 

61 

Падение Византии и рост 

церковно-политической роли 

Москвы в православном Мире 

 1    03.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18402e 

62 

Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды 

 1    07.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1841c8 

63 

Формирование системы 

управления единого государства 

при Иване III 

 1    14.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184358 

64 
Культурное пространство 

Русского государства в XV веке 
 1    17.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1844de 

65 

Развитие культуры единого 

Русского государства: 

летописание и житийная 

 1    21.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18466e 

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
https://m.edsoo.ru/8a1841c8
https://m.edsoo.ru/8a184358
https://m.edsoo.ru/8a1844de
https://m.edsoo.ru/8a18466e


литература. Искусство 

66 
Контрольная работа «Русь в 13 – 

15 веках» 
  1  24.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a184dda 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 69  3  0   

Фактически проведено 66   23.02, 08.03, 10.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.edsoo.ru/8a184dda


Приложение 1.5. 

Рабочая программа по учебному предмету «География» 5-6 класс 

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 

рабочей 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 даёт 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, даёт распределение 

учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их 

изучения с учётом 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. 

 В рамках реализации предмета География в урочной деятельности 

осуществляется профориентационная работа в 6 – 9 классах. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения 

и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических 

и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия природы и 

общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для 

реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических 

закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в 

системе непрерывного географического образования, основой для последующей 

уровневой дифференциации. 



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Изучение географии в общем образовании направлено на достижение 

следующих целей: 

1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях 

в ПК, об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства 

России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

4) формирование способности поиска и применения различных источников 

географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и 

процессов, жизненных ситуаций; 

5) формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

6) формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

В системе общего образования «География» признана обязательным 

учебным предметом, который входит в состав предметной области 

«Общественно-научные предметы». 

Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с 

опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 



Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в 

неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук.  

Практическая работа 

1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Тема 1. История географических открытий  

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. 

Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция 

Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых 

в разные периоды. 

2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. 

 

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

Тема 1. Планы местности 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 



местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование 

по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, 

туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы 

местности в мобильных приложениях) и области их применения.  

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности.  

Тема 2. Географические карты 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической 

навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы 

1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

2. Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. 

 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы 

 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли 

вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа 



1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и 

времени года на территории России. 
 

Раздел 4. Оболочки Земли 

 

Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины 

землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. 

Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних 

и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной 

поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные 

формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы 

и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с 

ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа 

1. Описание горной системы или равнины по физической карте.  

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты 

Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, 

растительного и животного мира. 

Практическая работа 

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой. 
 

 



6 КЛАСС 

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

 

 Тема 1. Гидросфера — водная оболочка Земли 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы 

и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах.  

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные 

и бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и 

покровные. Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 

Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды.  

Использование космических методов в исследовании влияния человека 

на гидросферу. 

Практические работы 

1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в форме 

презентации. 

3. Составление перечня поверхностных водных объектов своего края и 

их систематизация в форме таблицы. 

Тема 2. Атмосфера — воздушная оболочка Земли 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха 

в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 



поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза 

ветров. Бризы. Муссоны.  

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и 

их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от 

географической широты и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным 

климатом. Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании 

влияния человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы 

1. Представление результатов наблюдения за погодой своей местности.  

2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды. 

Тема 3. Биосфера — оболочка жизни  

Биосфера — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии 

биогеограф и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие 

животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного 

и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой.  

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практические работы 

1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

 

Заключение  

Природно-территориальные комплексы 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и 

локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Круговороты веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование 

почвы и плодородие почв. Охрана почв. 



Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) 

1. Характеристика локального природного комплекса по плану. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования по географии должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, 

регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; 

ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; уважение к символам России, 

своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для 

окружающей среды; развивать способности решать моральные проблемы на 

основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 



ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений географических наук об 

основных закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных 

источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности в географических науках, установка на 

осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе 

и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: ориентация на применение 

географических знаний для решения задач в области окружающей среды, 



планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации 

географических объектов, процессов и явлений, основания для их 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах 

и данных наблюдений с учётом предложенной географической 

задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, 

необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении 

географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по 

географическим аспектам различных вопросов и проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том 

числе на краеведческом материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей 

и зависимостей между географическими объектами, процессами и 

явлениями; 

 оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать 

достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в изменяющихся условиях 

окружающей среды. 

Работа с информацией 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников географической 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных источниках географической 

информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах.  

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

 формулировать суждения, выражать свою точку зрения по 

географическим аспектам различных вопросов в устных и 

письменных текстах; 



 в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или 

проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении 

учебных географических проектов определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 
 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач 

и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 



 оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

 Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

 приводить примеры методов исследования, применяемых в 

географии; 

 выбирать источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео и фотоизображения, интернет-

ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

 интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

 различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 различать вклад великих путешественников в географическое 

изучение Земли; 

 описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

 определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по 

географическим картам; 

 использовать условные обозначения планов местности и 

географических карт для получения информации, необходимой для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 



 применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

параллель» и «меридиан»; 

 приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, 

между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать 

внутреннее строение Земли; 

 различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

 различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

 различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и 

океаны, крупные формы рельефа Земли; 

 различать горы и равнины; 

 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг 

землетрясения» для решения познавательных задач; 

 распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

физического, химического и биологического видов выветривания; 

 классифицировать острова по происхождению; 

 приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и 

средств их предупреждения; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; 



 приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

 приводить примеры действия внешних процессов 

рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей 

местности; 

 представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

 

6 КЛАСС 

 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте 

России, карте океанов, глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в 

том числе о природе своей местности, необходимую для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач, и извлекать её из 

различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и 

средств их предупреждения; 

 сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, 

подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» 

и применять их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, 

режимом реки и климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней 

мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 



 описывать состав, строение атмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры 

воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для 

решения учебных и практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных 

и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и 

распределение атмосферных осадков для отдельных территорий;  

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности 

и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его 

относительной влажностью на основе данных эмпирических 

наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, 

получаемого земной поверхностью при различных углах падения 

солнечных лучей; 

 различать виды атмосферных осадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхние слои атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 выбирать и анализировать географическую информацию о 

глобальных климатических изменениях из различных источников для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 называть границы биосферы; 

 приводить примеры приспособления живых организмов к среде 

обитания в разных природных зонах; 



 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальном комплексе; 

 сравнивать особенности растительного и животного мира в 

различных природных зонах; 

 применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный 

комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот 

веществ в природе» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей 

местности, путей решения существующих экологических проблем. 

 



 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Колич-во часов 
Дата изучения  

 
Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

 

Библиотека ЦОК 

В
се

г
о
  

 К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
е 

р
а
б
о
т
ы

  
 П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

р
а
б
о
т
ы

  
 

5а класс 5г класс 

1 Что изучает география?   1    
 

01.09 

 

05.09 https://m.edsoo.ru/88650186 

2 
Географические методы изучения объектов и 

явлений.  
 1     

 

08.09 

 

12.09 https://m.edsoo.ru/886502ee 

3 Представления о мире в древности.   1     
 

15.09 

 

19.09 https://m.edsoo.ru/8865041a 

4 География в эпоху Средневековья  1    
 

22.09 

 

26.09 https://m.edsoo.ru/88650528 

5 
Эпоха Великих географических открытий 

 
 1    29.09 03.10 https://m.edsoo.ru/88650640 

6 Первое кругосветное плавание.   1    
06.10 

 
10.10 https://m.edsoo.ru/88650776 

7 Географические открытия XVII—XIX вв.   1    
13.10 

 
17.10 https://m.edsoo.ru/88650924 

8 Русские путешественники и мореплаватели.   1    
20.10 

 
24.10 https://m.edsoo.ru/88650b04 

9 
Географические исследования в ХХ в 

 
 1     27.10 07.11 https://m.edsoo.ru/88650c26 

https://m.edsoo.ru/88650186
https://m.edsoo.ru/886502ee
https://m.edsoo.ru/8865041a
https://m.edsoo.ru/88650528
https://m.edsoo.ru/88650640
https://m.edsoo.ru/88650776
https://m.edsoo.ru/88650924
https://m.edsoo.ru/88650b04
https://m.edsoo.ru/88650c26


10 
Виды изображения земной поверхности.  

 
 1    10.11 14.11 https://m.edsoo.ru/88650d70 

11 
Масштаб. Способы определения расстояний на 

местности.  
 1     17.11 21.11 https://m.edsoo.ru/88650f0a 

12 
Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка 

местности 
 1    24.11 28.11 https://m.edsoo.ru/88651090 

13 
Изображение рельефа на планах местности. 

 
 1    01.12 05.12 https://m.edsoo.ru/88651252 

14 
Практическая работа: «Ориентирование по 

плану местности».  
 1    1  08.12 12.12 https://m.edsoo.ru/8865139c 

15 
Глобус и географические карты. 

 
 1    15.12 19.12 https://m.edsoo.ru/886514b4 

16 
Градусная сеть на глобусе и картах.  

 
 1    22.12 26.12 https://m.edsoo.ru/886516bc 

17 
Определение расстояний по глобусу.  

 
 1    12.01 09.01 https://m.edsoo.ru/886519be 

18 
Разнообразие географических карт и их 

классификации.  
 1    19.01 16.01 https://m.edsoo.ru/88651ad6 

19 
Географический атлас.  

 
 1    26.01 23.01 https://m.edsoo.ru/88651bf8 

20 
Контрольная работа по разделу "Изображения 

земной поверхности" 
 1   1   2.02 30.01  

21 
Земля в Солнечной системе.  

 
 1    09.02 06.02 https://m.edsoo.ru/88651d92 

22 
Освещенность Земли Солнцем. 

 
 1    16.02 13.02 https://m.edsoo.ru/88652008 

23 
Движения Земли. 

 
 1    16.02 20.02 https://m.edsoo.ru/886521c0 

24 
Вращение Земли вокруг своей оси.  

 
 1    01.03 27.02 https://m.edsoo.ru/886522ec 

https://m.edsoo.ru/88650d70
https://m.edsoo.ru/88650f0a
https://m.edsoo.ru/88651090
https://m.edsoo.ru/88651252
https://m.edsoo.ru/8865139c
https://m.edsoo.ru/886514b4
https://m.edsoo.ru/886516bc
https://m.edsoo.ru/886519be
https://m.edsoo.ru/88651ad6
https://m.edsoo.ru/88651bf8
https://m.edsoo.ru/88651d92
https://m.edsoo.ru/88652008
https://m.edsoo.ru/886521c0
https://m.edsoo.ru/886522ec


25 
 Контрольная работа по теме "Земля — планета 

Солнечной системы" 
 1   1   15.03 05.03  

26 
Литосфера — твёрдая оболочка Земли.  

 
 1    22.03 12.03 https://m.edsoo.ru/8865240e 

27 
Строение земной коры 

 
 1    22.03 19.03 https://m.edsoo.ru/886525b2 

28 
Формирование рельефа Земли. 

 
 1    05.04 02.04 https://m.edsoo.ru/88652724 

29 
Изменение рельефа Земли. 

 
 1    12.04 09.04 https://m.edsoo.ru/88652972 

30 
 Горные породы и минералы. 

 
 1     19.04 16.04 https://m.edsoo.ru/88652bf2 

31 
Человек и литосфера 

 
 1    26.04 23.04 https://m.edsoo.ru/88652d50 

32 
Рельеф дна Мирового океана. Острова, их типы 

по происхождению 
 1    03.05 07.05 https://m.edsoo.ru/88652e68 

33 
 Обобщение темы "Литосфера — каменная 

оболочка Земли" 
 1      17.05 14.05  

34 Сезонные изменения.   1     24.05 21.05 https://m.edsoo.ru/88652f9e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 

 34   2   1   

Фактически проведено:  5а – 32 часа (23.02, 08.03)   5г – 34 часа. 
 

https://m.edsoo.ru/8865240e
https://m.edsoo.ru/886525b2
https://m.edsoo.ru/88652724
https://m.edsoo.ru/88652972
https://m.edsoo.ru/88652bf2
https://m.edsoo.ru/88652d50
https://m.edsoo.ru/88652e68
https://m.edsoo.ru/88652f9e


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата изучения  

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

6 А 6 Б 6 В 6Г 

1 
Гидросфера и методы её изучения. 

Части гидросферы.  
 1    1.09 

5.09 5.09 6.09 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886530d4 

2 Исследования вод Мирового океана.   1    8.09 
12.09 12.09 13.09 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886531ec 

3 Мировой океан и его части.  1    15.09 
19.09 19.09 20.09 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653502 

4 Движения вод Мирового океана.   1    22.09 
26.09 26.09 27.09 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886536e2 

5 Воды суши.   1     29.09 
3.10 3.10 4.10 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653994 

6 Озера.   1     6.10 
10.10 10.10 11.10 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653b2e 

7 
Подземные воды. Минеральные 

источники 
 1    13.10 

17.10 17.10 18.10 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653e12 

8 Природные ледники.  1    20.10 
24.10 24.10 25.10 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88653f5c 

9 Человек и гидросфера.  1     27.10 
7.11 7.11 8.11 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654074 

10 

Контрольная работа по теме 

"Гидросфера — водная оболочка 

Земли" 

 1  1  10.11 

14.11 14.11 15.11 

 

https://m.edsoo.ru/886530d4
https://m.edsoo.ru/886531ec
https://m.edsoo.ru/88653502
https://m.edsoo.ru/886536e2
https://m.edsoo.ru/88653994
https://m.edsoo.ru/88653b2e
https://m.edsoo.ru/88653e12
https://m.edsoo.ru/88653f5c
https://m.edsoo.ru/88654074


11 Воздушная оболочка Земли.  1    17.11 
21.11 21.11 22.11 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654466 

12 Температура воздуха.   1    24.11 
28.11 28.11 29.11 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886545c4 

13 Годовой ход температуры воздуха  1    1.12 
5.12 5.12 6.12 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886546e6 

14 Атмосферное давление.   1    8.12 
12.12 12.12 13.12 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654844 

15 Вода в атмосфере.   1    15.12 
19.12 19.12 20.12 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886549ca 

16 
Образование и выпадение 

атмосферных осадков. 
 1    22.12 

26.12 26.12 27.12 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654b14 

17 
Практическая работа "Построение  

розы ветров" 
 1   1 12.01 

9.01 9.01 10.01 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654c54 

18 
Климат и климатообразующие 

факторы.  
 1    19.01 

16.01 16.01 17.01 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88654f2e 

19 Человек и атмосфера.   1    26.01 
23.01 23.01 24.01 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886551a4 

20 Профессия метеоролог.   1    2.02 
30.01 30.01 31.01 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655302 

21 Современные изменения климата.   1    9.02 
6.02 6.02 7.02 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865541a 

22 
Повторение темы "Атмосфера — 

воздушная оболочка" 
 1    16.02 

13.02 13.02 14.02 
 

23 Биосфера — оболочка жизни.   1    1.03 
20.02 20.02 21.02 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655654 

24 
Растительный и животный мир Земли. 

Его разнообразие. 
 1     15.03 

27.02 27.02 28.02 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886557c6 

https://m.edsoo.ru/88654466
https://m.edsoo.ru/886545c4
https://m.edsoo.ru/886546e6
https://m.edsoo.ru/88654844
https://m.edsoo.ru/886549ca
https://m.edsoo.ru/88654b14
https://m.edsoo.ru/88654c54
https://m.edsoo.ru/88654f2e
https://m.edsoo.ru/886551a4
https://m.edsoo.ru/88655302
https://m.edsoo.ru/8865541a
https://m.edsoo.ru/88655654
https://m.edsoo.ru/886557c6


25 

Приспособление живых организмов к 

среде обитания в разных природных 

зонах 

 1    22.03 

5.03 5.03 6.03 
Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655942 

26 Жизнь в океане.   1    5.04 
12.03 12.03 13.03 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655af0 

27 Человек как часть биосферы.   1    12.04 
19.03 19.03 20.03 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655e24 

28 
Контрольная работа по теме 

"Биосфера — оболочка жизни" 
 1   1   19.04 

2.04 2.04 3.04 
 

29 Понятие о природном комплексе.   1    26.04 
9.04 9.04 10.04 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88655f50 

30 
Природные комплексы своей 

местности.  
 1     3.05 

16.04 16.04 17.04 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886560ae 

31 Круговороты веществ на Земле  1    17.05 
23.04 23.04 24.04 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865627a 

32 
Почва, её строение и состав. Охрана 

почв 
 1    24.05 

7.05 7.05 8.05 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886563ba 

33 Природная среда. Охрана природы.   1     
14.05 14.05 15.05 Билиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886564dc 

34 
 Повторение по теме " Природно-

территориальные комплексы" 
 1     

21.05 21.05 22.05 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 35  2  1 

     

Проведено фактически    

32 (23 

февраля, 

8 марта, 

10 мая) 

34 (30 

апрел

я) 

34 (30 

апрел

я) 

34 (1 

мая) 
 

https://m.edsoo.ru/88655942
https://m.edsoo.ru/88655af0
https://m.edsoo.ru/88655e24
https://m.edsoo.ru/88655f50
https://m.edsoo.ru/886560ae
https://m.edsoo.ru/8865627a
https://m.edsoo.ru/886563ba
https://m.edsoo.ru/886564dc


Приложение 1.6. 

Рабочая программа по математики 5 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать математические объекты в реальных жизненных 

ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, 

каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных на уровне начального 

общего образования. При этом совершенствование вычислительной техники 

и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам 

прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел 

продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории 

делимости. 

Начало изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 

классу. Это первый этап в освоении дробей, когда происходит знакомство с 

основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда 

правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже 

известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. 



Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для понимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других 

предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй 

этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных 

алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений 

выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление 

связей между ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 

6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел 

является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 

классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» 

выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. 

Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически 

со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на 

этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 

арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 

5–6 классах рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на 

движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами 

решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 

для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап 

в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 

моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 



плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 

элементы логики и начала описательной статистики. 

На изучение учебного курса «Математика» отводится 340 часов: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в 

неделю).



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  
 

5 КЛАСС 

 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание 

как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное 

умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная 

дробь, представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и 

выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 

Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно 

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. 



Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы 

измерения: массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, 

острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объёма. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Математика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 



6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

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

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 



 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 



в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 



К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с 

соответствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на 

координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при 

решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, 

расстояния, времени, скорости, выражать одни единицы величины через 

другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона, с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ, с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 



Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного 

радиуса. 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их 

построения, вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро, грань, измерения, находить измерения параллелепипеда, 

куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. 

Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами 
 43   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

2 
Наглядная геометрия. Линии на 

плоскости 
 12    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

3 Обыкновенные дроби  48   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

4 Наглядная геометрия. Многоугольники  10    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

5 Десятичные дроби  38   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

6 
Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве 
 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

7 Повторение и обобщение  10   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131ce 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   4   4   

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce


 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5  В КЛАСС  

 

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Десятичная система счисления. Ряд 

натуральных чисел 
 1    

 

01.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0cc0c 

2 Натуральный ряд. Число 0  1    
 

04.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0cafe 

3 Координатная прямая.  1    
 

05.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0e0fc 

4 Координаты точки  1    
 

06.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0e2a0 

5 
Натуральные числа на координатной 

прямой 
 1    

 

07.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0e426 

6 Сравнение натуральных чисел.  1    
 

08.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0ce32 

7 
Сравнение натуральных чисел. Решение 

задач с практическим содержанием 
 1    

 

11.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0cf54 

8 Округление натуральных чисел.  1    
 

12.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0d300 

9 
Округление натуральных чисел. 

Решение задач с практическим 

содержанием. 
 1    

 

13.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0d440 

https://m.edsoo.ru/f2a0cc0c
https://m.edsoo.ru/f2a0cafe
https://m.edsoo.ru/f2a0e0fc
https://m.edsoo.ru/f2a0e2a0
https://m.edsoo.ru/f2a0e426
https://m.edsoo.ru/f2a0ce32
https://m.edsoo.ru/f2a0cf54
https://m.edsoo.ru/f2a0d300
https://m.edsoo.ru/f2a0d440


10 
Сравнение, округление натуральных 

чисел 
 1    

 

14.09.2023  
 

11 
Сложение и вычитание. Нахождение 

неизвестного компонента. 
 1    

 

15.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0eaca 

12 
Сложение и вычитание. Выполнение 

упражнений 
 1    

 

18.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0f5ba 

13 
Умножение и деление. Компоненты 

действия. 
 1    

 

19.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0f704 

14 
Умножение и деление. Нахождение 

неизвестного компонента. 
 1    

 

20.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0fd8a 

15 
Умножение и деление. Выполнение 

упражнений. 
 1    

 

21.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1015e 

16 

Арифметические действия с 

натуральными числами. Выполнение 

упражнений. 

 1    
 

22.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a10c3a 

17 

Арифметические действия с 

натуральными числами.  Решение задач 

с практическим содержанием. 

 1    
 

25.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a10da2 

18 
Свойства нуля при сложении и 

умножении. 
 1    

 

26.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a104ec 

19 Свойства единицы при умножении.  1    
 

27.09.2023  
 

20 
Переместительное и сочетательное 

свойства сложения. 
 1    

 

28.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0ef3e 

21 

Переместительное и сочетательное 

свойства умножения. 

 

 1    
 

29.09.2023  
 

https://m.edsoo.ru/f2a0eaca
https://m.edsoo.ru/f2a0f5ba
https://m.edsoo.ru/f2a0f704
https://m.edsoo.ru/f2a0fd8a
https://m.edsoo.ru/f2a1015e
https://m.edsoo.ru/f2a10c3a
https://m.edsoo.ru/f2a10da2
https://m.edsoo.ru/f2a104ec
https://m.edsoo.ru/f2a0ef3e


22 Распределительное свойство умножения  1    
 

02.10.2023  
 

23 Делители числа.  1    
 

03.10.2023  
 

24 
Кратные числа, разложение числа на 

множители. 
 1    

 

04.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a116b2 

25 Разложение числа на множители.  1    
 

05.10.2023  
 

26 Деление с остатком  1    
 

06.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1116c 

27 
Деление с остатком. Решение задач с 

практическим содержанием. 
 1    

 

09.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a114fa 

28 Простые и составные числа.  1    
 

10.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a11a90 

29 Признаки делимости на 2, 5, 10.  1    
 

11.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a11bb2 

30 Признаки делимости на 3, 9.  1    
 

12.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a11806 

31 Делимость чисел.  1    
 

13.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1196e 

32 
Числовые выражения. Чтение и 

составление. 
 1    

 

16.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a11f18 

33 Порядок действий в вычислениях.  1    
 

17.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a12080 

34 Степень числа.  1    
 

18.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a123fa 

35 Решение текстовых задач на все  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a116b2
https://m.edsoo.ru/f2a1116c
https://m.edsoo.ru/f2a114fa
https://m.edsoo.ru/f2a11a90
https://m.edsoo.ru/f2a11bb2
https://m.edsoo.ru/f2a11806
https://m.edsoo.ru/f2a1196e
https://m.edsoo.ru/f2a11f18
https://m.edsoo.ru/f2a12080
https://m.edsoo.ru/f2a123fa


арифметические действия. 19.10.2023  https://m.edsoo.ru/f2a0f894 

36 Решение текстовых задач на движение.  1    
 

20.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0f9fc 

37 
Решение текстовых задач на движение 

по воде. 
 1    

 

23.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a121a2 

38 Решение текстовых задач на покупки.  1    
 

24.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a12558 

39 
Контрольная работа №1 по теме 

"Натуральные числа и нуль" 
 1  1  

 

25.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a12832 

40 Линии на плоскости.  1    
 

26.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a12990 

41 Точка. Прямая.  1    
 

27.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a12cba 

42 Отрезок, луч.   1    
 

07.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0d54e 

43 
Ломаная. Метрические единицы 

измерения длины 
 1    

 

08.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0daee 

44 Измерение длины отрезка.  1    
 

09.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0df3a 

45 Окружность.  1    
 

10.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0d684 

46 Круг.  1    
 

13.11.2023  
 

47 
Практическая работа по теме 

"Построение узора из окружностей" 
 1    1  

 

14.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a0d7e2 

48 Угол.   1    
 

15.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1302a 

https://m.edsoo.ru/f2a0f894
https://m.edsoo.ru/f2a0f9fc
https://m.edsoo.ru/f2a121a2
https://m.edsoo.ru/f2a12558
https://m.edsoo.ru/f2a12832
https://m.edsoo.ru/f2a12990
https://m.edsoo.ru/f2a12cba
https://m.edsoo.ru/f2a0d54e
https://m.edsoo.ru/f2a0daee
https://m.edsoo.ru/f2a0df3a
https://m.edsoo.ru/f2a0d684
https://m.edsoo.ru/f2a0d7e2
https://m.edsoo.ru/f2a1302a


49 Виды углов.  1    
 

16.11.2023  
 

50 Измерение углов  1    
 

17.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1319c 

51 Измерение углов. Отработка  1    
 

20.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a132fa 

52 Измерение и построение углов.  1    
 

21.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a13476 

53 
Практическая работа по теме 

"Построение углов" 
 1    1  

 

22.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a13606 

54 Доли  1    
 

23.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a13764 

55 Что такое дробь.  1    
 

24.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a13c8c 

56 
Дробь как способ записи части 

величины. 
 1    

 

27.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a14146 

57 
Обыкновенные дроби. Практические 

задачи, содержащие доли и дроби. 
 1    

 

28.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a153f2 

58 Правильные и неправильные дроби.  1    
 

29.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a15582 

59 Основное свойство дроби  1    
 

30.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a143e4 

60 
Основное свойство дроби. Приведение к 

новому знаменателю. 
 1    

 

01.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1451a 

61 Приведение к новому знаменателю.  1    
 

04.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1463c 

62 Основное свойство дроби. Сокращение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1319c
https://m.edsoo.ru/f2a132fa
https://m.edsoo.ru/f2a13476
https://m.edsoo.ru/f2a13606
https://m.edsoo.ru/f2a13764
https://m.edsoo.ru/f2a13c8c
https://m.edsoo.ru/f2a14146
https://m.edsoo.ru/f2a153f2
https://m.edsoo.ru/f2a15582
https://m.edsoo.ru/f2a143e4
https://m.edsoo.ru/f2a1451a
https://m.edsoo.ru/f2a1463c


дробей 05.12.2023  https://m.edsoo.ru/f2a1475e 

63 Сокращение дробей.  1    
 

06.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a14c90 

64 
Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателем. 
 1    

 

07.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a14de4 

65 
Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
 1    

 

08.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a14f74 

66 
Сравнение дробей с разными 

знаменателями. Выполнение 

упражнений. 
 1    

 

11.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a151f4 

67 
Сравнение дробей. Выполнение 

упражнений. 
 1    

 

12.12.2023  
 

68 
Изображение обыкновенных дробей 

точками на координатной прямой. 

Натуральные числа и дроби. 
 1    

 

13.12.2023  
 

69 
Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 
 1    

 

14.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a17cc4 

70 

Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Выполнение упражнений. 

 1    
 

15.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a17e54 

71 
Сложение обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 
 1    

 

18.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1802a 

72 

Сложение обыкновенных дробей с 

разными знаменателями.  Выполнение 

упражнений. 

 1    
 

19.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a181ce 

73 Сложение обыкновенных дробей.  1    
 

20.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1835e 

74 Сложение и вычитание обыкновенных  1      

https://m.edsoo.ru/f2a1475e
https://m.edsoo.ru/f2a14c90
https://m.edsoo.ru/f2a14de4
https://m.edsoo.ru/f2a14f74
https://m.edsoo.ru/f2a151f4
https://m.edsoo.ru/f2a17cc4
https://m.edsoo.ru/f2a17e54
https://m.edsoo.ru/f2a1802a
https://m.edsoo.ru/f2a181ce
https://m.edsoo.ru/f2a1835e


дробей. Отработка. 21.12.2023  

75 
Сложение обыкновенных дробей. 

Выполнение упражнений. 
 1    

 

22.12.2023  
 

76 
Сложение обыкновенных дробей. 

Решение практических задач. 
 1    

 

25.12.2023  
 

77 Смешанные дроби  1    
 

26.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1592e 

78 
Преобразование неправильной дроби в 

смешанную 
 1    

 

27.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a15a5a 

79 
Преобразование смешанной дроби в 

неправильную. 
 1    

 

28.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a15b68 

80 
Сложение и вычитание смешанных 

дробей. 
 1    

 

09.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a15e2e 

81 
Умножение обыкновенной дроби на 

натуральное число 
 1    

 

10.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a184e4 

82 Умножение смешанных дробей  1    
 

11.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a18692 

83 Умножение обыкновенных дробей.  1    
 

12.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a18a20 

84 
Числовые выражения, содержащие 

умножение обыкновенных дробей 
 1    

 

15.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a18b56 

85 
Деление обыкновенных дробей. 

Обратные дроби. 
 1    

 

16.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a19088 

86 
Деление обыкновенной дроби на 

натуральное число 
 1    

 

17.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a19560 

87 
Деление обыкновенных дробей. 

Числовые выражения, содержащие 
 1    

 

18.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a196a0 

https://m.edsoo.ru/f2a1592e
https://m.edsoo.ru/f2a15a5a
https://m.edsoo.ru/f2a15b68
https://m.edsoo.ru/f2a15e2e
https://m.edsoo.ru/f2a184e4
https://m.edsoo.ru/f2a18692
https://m.edsoo.ru/f2a18a20
https://m.edsoo.ru/f2a18b56
https://m.edsoo.ru/f2a19088
https://m.edsoo.ru/f2a19560
https://m.edsoo.ru/f2a196a0


деление обыкновенных дробей 

88 
Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 
 1    

 

19.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a198da 

89 
Решение текстовых задач, содержащих 

дроби.  
 1    

 

22.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a181ce 

90 Нахождение части целого  1    
 

23.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1835e 

91 
Решение задач на нахождении части 

целого. 
 1    

 

24.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a18c5a 

92 Нахождение целого по его части  1    
 

25.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a18e76 

93 
Решение задач на нахождение целого по 

его части 
 1    

 

26.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a18f7a 

94 
Нахождение части одного числа от 

другого. 
 1    

 

29.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a199f2 

95 
Решение задач нахождение части одного 

числа от другого. 
 1    

 

30.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a19c2c 

96 Задачи на совместную работу.  1    
 

31.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1a1d6 

97 
Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. Основные задачи на дроби 
 1    

 

01.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1a2ee 

98 
О математическом языке. Буквенные 

выражения 
 1    

 

02.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1a3fc 

99 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

 1    
 

05.02.2024  
 

100 Контрольная работа №2  по теме  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a198da
https://m.edsoo.ru/f2a181ce
https://m.edsoo.ru/f2a1835e
https://m.edsoo.ru/f2a18c5a
https://m.edsoo.ru/f2a18e76
https://m.edsoo.ru/f2a18f7a
https://m.edsoo.ru/f2a199f2
https://m.edsoo.ru/f2a19c2c
https://m.edsoo.ru/f2a1a1d6
https://m.edsoo.ru/f2a1a2ee
https://m.edsoo.ru/f2a1a3fc


"Обыкновенные дроби" 06.02.2024  https://m.edsoo.ru/f2a1a51e 

101 Многоугольники.   1    
 

07.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a16ae0 

102 
Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Свойства сторон и углов. 
 1    

 

08.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a16c7a 

103 

Практическая работа по теме 

"Построение прямоугольника с 

заданными сторонами на нелинованной 

бумаге" 

 1    1  
 

09.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a16e1e 

104 Треугольник  1    
 

12.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a16194 

105 Виды треугольников.  1    
 

13.02.2024  
 

106 
Периметр прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 
 1    

 

14.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a16fe0 

107 
Площадь прямоугольника. Единицы 

измерения площади. 
 1    

 

15.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a17184 

108 

Периметр многоугольников, 

составленных из прямоугольников, 

единицы измерения площади 

 1    
 

16.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a17328 

109 
Площадь прямоугольника. Единицы 

измерения площади. 
 1    

 

19.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1691e 

110 

Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников. 

 1    
 

20.02.2024  
 

111 Десятичная запись дробей  1    
 

21.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1b55e 

https://m.edsoo.ru/f2a1a51e
https://m.edsoo.ru/f2a16ae0
https://m.edsoo.ru/f2a16c7a
https://m.edsoo.ru/f2a16e1e
https://m.edsoo.ru/f2a16194
https://m.edsoo.ru/f2a16fe0
https://m.edsoo.ru/f2a17184
https://m.edsoo.ru/f2a17328
https://m.edsoo.ru/f2a1691e
https://m.edsoo.ru/f2a1b55e


112 
Как записывают и читают десятичные 

дроби. 
 1    

 

22.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1b87e 

113 
Десятичные дроби и метрическая 

система мер. 
 1    

 

26.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1bcfc 

114 
Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную. 
 1    

 

27.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1c49a 

115 
Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную. Выполнение упражнений. 
 1    

 

28.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1c63e 

116 Сравнение десятичных дробей.  1    
 

29.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1cb02 

117 
Сравнение десятичных дробей. 

Выполнение упражнений. 
 1    

 

01.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1cc2e 

118 
Изображение десятичных дробей 

точками на числовой прямой. 
 1    

 

04.03.2024  
 

119 Сложение  десятичных дробей.  1    
 

05.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1ce4a 

120 
Сложение десятичных дробей. Решение 

упражнений. 
 1    

 

06.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1cf62 

121 Вычитание десятичных дробей.  1    
 

07.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1d174 

122 
Вычитание десятичных дробей. Решение 

упражнений. 
 1    

 

11.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1d516 

123 
Решение задач на сложение и вычитание 

десятичных дробей 
 1    

 

12.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1d64c 

124 
Умножение десятичной дроби на 10, 

100,1000 
 1    

 

13.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1d750 

https://m.edsoo.ru/f2a1b87e
https://m.edsoo.ru/f2a1bcfc
https://m.edsoo.ru/f2a1c49a
https://m.edsoo.ru/f2a1c63e
https://m.edsoo.ru/f2a1cb02
https://m.edsoo.ru/f2a1cc2e
https://m.edsoo.ru/f2a1ce4a
https://m.edsoo.ru/f2a1cf62
https://m.edsoo.ru/f2a1d174
https://m.edsoo.ru/f2a1d516
https://m.edsoo.ru/f2a1d64c
https://m.edsoo.ru/f2a1d750


125 
Деление десятичной дроби на 10, 

100,1000 
 1    

 

14.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1d85e 

126 
Умножение десятичной дроби на 

натуральное число.  
 1    

 

15.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1d962 

127 
Умножение десятичной дроби на 

десятичную дробь 
 1    

 

18.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1da7a 

128 
Умножение десятичных дробей. 

Закрепление. 
 1    

 

19.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1db88 

129 
Умножение десятичных дробей. 

Решение задач. 
 1    

 

20.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e01a 

130 
Деление десятичной дроби на 

натуральное число 
 1    

 

21.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e150 

131 
Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 
 1    

 

22.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e268 

132 
Деление десятичных дробей. 

Закрепление.  
 1    

 

01.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e3da 

133 
Деление десятичных дробей. Решение 

задач. 
 1    

 

02.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2 

134 Действия с десятичными дробями.   1    
 

03.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2 

135 
Действия с десятичными дробями. 

Закрепление. 
 1    

 

04.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e5f6 

136 
Действия с десятичными дробями. 

Решение задач. 
 1    

 

05.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e704 

137 
Числовые выражения, содержащие 

действия с десятичными дробями.  
 1    

 

08.04.2024  
 

138 Округление десятичных дробей  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1d85e
https://m.edsoo.ru/f2a1d962
https://m.edsoo.ru/f2a1da7a
https://m.edsoo.ru/f2a1db88
https://m.edsoo.ru/f2a1e01a
https://m.edsoo.ru/f2a1e150
https://m.edsoo.ru/f2a1e268
https://m.edsoo.ru/f2a1e3da
https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2
https://m.edsoo.ru/f2a1e4f2
https://m.edsoo.ru/f2a1e5f6
https://m.edsoo.ru/f2a1e704


09.04.2024  https://m.edsoo.ru/f2a1e826 

139 
Округление десятичных дробей. 

Выполнение упражнений. 
 1    

 

10.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1eb50 

140 
Округление десятичных дробей. 

Решение задач. 
 1    

 

11.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1ec68 

141 Округление чисел.  1    
 

12.04.2024  
 

142 
Решение задач на сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
 1    

 

15.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1ed8a 

143 
Решение задач на умножение  и деление 

десятичных дробей. 
 1    

 

16.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1ef10 

144 
Решение задач на движение, 

содержащие десятичные дроби. 
 1    

 

17.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1f028 

145 
Решение задач на совместную работу, 

содержащие десятичные дроби. 
 1    

 

18.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1f136 

146 

Решение задач на нахождение части от 

числа и числа по его части, содержащие 

десятичные дроби. 

 1    
 

19.04.2024  
 

147 
Решение задач на нахождение 

неизвестного числа. 
 1    

 

22.04.2024  
 

148 
Контрольная работа №3 по теме 

"Десятичные дроби" 
 1   1   

 

23.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1f23a 

149 
Многогранники. Изображение 

многогранников.  
 1    

 

24.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1a69a 

150 Модели пространственных тел  1    
 

25.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1ad2a 

151 Прямоугольный параллелепипед, куб.   1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1e826
https://m.edsoo.ru/f2a1eb50
https://m.edsoo.ru/f2a1ec68
https://m.edsoo.ru/f2a1ed8a
https://m.edsoo.ru/f2a1ef10
https://m.edsoo.ru/f2a1f028
https://m.edsoo.ru/f2a1f136
https://m.edsoo.ru/f2a1f23a
https://m.edsoo.ru/f2a1a69a
https://m.edsoo.ru/f2a1ad2a


26.04.2024  https://m.edsoo.ru/f2a1a802 

152 Развёртки куба и параллелепипеда  1    
 

02.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1a924 

153 
Практическая работа по теме "Развёртка 

куба" 
 1    1  

 

03.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1aef6 

154 Объём. Единицы измерения объема.  1    
 

06.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1b09a 

155 
Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 
 1    

 

07.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1b248 

156 
Объём многогранников, состоящих из 

кубов и параллелепипедов.  
 1    

 

08.05.2024  
 

157 

Решение задач на нахождение объёма 

многогранников, состоящих из кубов и 

параллелепипедов. 

 1    
 

13.05.2024  
 

158 
Повторение. Координатная прямая. 

Действия с натуральными числами.   
 1    

 

14.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1f76c 

159 
Повторение. Действия с обыкновенными 

дробями.  
 1    

 

15.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1f924 

160 
Повторение. Действия со смешанными 

дробями. 
 1    

 

16.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1faaa 

161 
Повторение. Действия с десятичными 

дробями.  
 1    

 

17.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1fc08 

162 
Повторение. Решение задач, 

содержащих дроби.  
 1    

 

20.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a1feec 

163 
Повторение. Многоугольники и 

многогранники.  
 1    

 

21.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a201f8 

164 Итоговый контрольный тест.  1  1    

https://m.edsoo.ru/f2a1a802
https://m.edsoo.ru/f2a1a924
https://m.edsoo.ru/f2a1aef6
https://m.edsoo.ru/f2a1b09a
https://m.edsoo.ru/f2a1b248
https://m.edsoo.ru/f2a1f76c
https://m.edsoo.ru/f2a1f924
https://m.edsoo.ru/f2a1faaa
https://m.edsoo.ru/f2a1fc08
https://m.edsoo.ru/f2a1feec
https://m.edsoo.ru/f2a201f8


22.05.2024  

165 
Повторение основных понятий и 

методов курса 5 класса. 
 1    

 

23.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a20388 

166 Обобщение знаний.  1    
 

24.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2069e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 166   4   4   
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Приложение 1.6 

Рабочая программа по математики 6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Приоритетными целями обучения математике в 6 классе являются: 

 продолжение формирования основных математических понятий 

(число, величина, геометрическая фигура), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, познавательной активности, исследовательских 

умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

 формирование функциональной математической грамотности: 

умения распознавать математические объекты в реальных жизненных 

ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 6 классе – 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, 

каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от 

другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики 

происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с 

начальными понятиями теории делимости. 

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит 

совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение 

новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том 

числе значений выражений, содержащих и обыкновенные, и десятичные 

дроби, установление связей между ними, рассмотрение приёмов решения 

задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием 

процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел 

является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 

классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» 

выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. 

Это позволяет на доступном уровне познакомить обучающихся практически 



со всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при 

выполнении арифметических действий. Изучение рациональных чисел на 

этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. 

При обучении решению текстовых задач в 6 классе используются 

арифметические приёмы решения. При отработке вычислительных навыков в 

6 классе рассматриваются текстовые задачи следующих видов: задачи на 

движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на 

проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся знакомятся с приёмами 

решения задач перебором возможных вариантов, учатся работать с 

информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности 

для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа.  

В программе учебного курса «Математика» представлена наглядная 

геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап 

в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 

моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 

Согласно учебному плану в 6 классе изучается интегрированный 

предмет «Математика», который включает арифметический материал и 

наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из алгебры, 

элементы логики и начала описательной статистики. 

На изучение учебного курса «Математика» отводится в 6 классе – 170 

часов (5 часов в неделю). 
 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

6 КЛАСС 

 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. 

Использование при вычислениях переместительного и сочетательного 

свойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел.  

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком.  

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения 

с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 

Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и 

предложений. Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и 

числовые подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного 

компонента. Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, 

квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 



Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы. Единицы измерения: массы, 

стоимости, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные 

прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы 

измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе 

на квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади 

круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.  

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. 

Изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО КУРСА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

«Математика» характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества (например, 

выборы, опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных 

с практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 

овладением языком математики и математической культурой как средством 



познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды, осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения;  

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

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

ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями, формулировать 

определения понятий, устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие, 

условные; 



 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры, обосновывать собственные рассуждения;  

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

и целями общения, ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения 

в устных и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения 

задачи, комментировать полученный результат; 



 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, 

проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск 

решения, сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, в 

корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта, самостоятельно выбирать формат выступления 

с учётом задач презентации и особенностей аудитории; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

 принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы, обобщать мнения нескольких 

людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы 

и координировать свои действия с другими членами команды, 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты: 

Числа и вычисления 



Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи, переходить (если это возможно) от одной формы 

записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные 

дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.  

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с натуральными и целыми числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами.  

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и 

оценку результата вычислений, выполнять преобразования числовых 

выражений на основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей 

числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить 

модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа 

на простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты.  

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, 

производительность, время, объём работы, используя арифметические 

действия, оценку, прикидку, пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 



Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, 

столбчатой или круговой диаграммах, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой 

диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на 

нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические 

фигуры и конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, 

симметрия, использовать терминологию, связанную с симметрией: ось 

симметрии, центр симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, 

строить углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной 

мерой углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой 

углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины 

через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке.  

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, 

использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, 

достраивание до прямоугольника, пользоваться основными единицами 

измерения площади, выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 
 

 

 

 



 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Натуральные числа  28   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

2 Наглядная геометрия. Прямые на плоскости  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

3 Дроби  32   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

4 Наглядная геометрия. Симметрия  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

5 Выражения с буквами  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

6 Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости  14   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

7 Положительные и отрицательные числа  38  1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

8 Представление данных  6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

9 
Наглядная геометрия. Фигуры в 

пространстве 
 9    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

10 Повторение, обобщение, систематизация  20   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414736 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  166  5   5   

https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

 

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Сложение и вычитание многозначных 

натуральных числел. 
 1    

 

01.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a208ec 

2 
Умножение многозначных натуральных 

числел. 
 1    

 

04.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a20aea 

3 
Деление многозначных натуральных 

числел. 
 1    

 

05.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2140e 

4 
Арифметические действия с 

многозначными натуральными числами.  
 1    

 

06.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a21580 

5 

Арифметические действия с 

многозначными натуральными числами. 

Решение задач. 

 1    
 

07.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a216de 

6 
Числовые выражения без скобок, 

порядок действий.  
 1    

 

08.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a20c48 

7 
Числовые выражения, использование 

скобок.  
 1    

 

11.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a20d6a 

8 

Числовые выражения. 

Переместительное, сочетательное 

свойства.  

 1    
 

12.09.2023  
 

https://m.edsoo.ru/f2a208ec
https://m.edsoo.ru/f2a20aea
https://m.edsoo.ru/f2a2140e
https://m.edsoo.ru/f2a21580
https://m.edsoo.ru/f2a216de
https://m.edsoo.ru/f2a20c48
https://m.edsoo.ru/f2a20d6a


9 
Числовые выражения. 

Распределительное свойство.  
 1    

 

13.09.2023  
 

10 

Числовые выражения, порядок 

действий, использование скобок. 

Выполнение упражнений.  

 1    
 

14.09.2023  
 

11 Округление натуральных чисел.  1    
 

15.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a21274 

12 
Округление натуральных чисел. 

Выполнение упраженений. 
 1    

 

18.09.2023  
 

13 
Округление натуральных чисел. 

Решение задач. 
 1    

 

19.09.2023  
 

14 Делители и кратные числа.  1    
 

20.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a22a3e 

15 Наибольший общий делитель.   1    
 

21.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a22b9c 

16 
Наибольший общий делитель. 

Выполнение упражнений.  
 1    

 

22.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2340c 

17 Наименьшее общее кратное.   1    
 

25.09.2023  
 

18 
Наименьшее общее кратное. 

Выполнение упражнений.  
 1    

 

26.09.2023  
 

19 
Нахождение НОД и НОК. Решение 

задач. 
 1    

 

27.09.2023  
 

20 Делимость суммы.  1    
 

28.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a22d2c 

21 Делимость произведения  1    
 

29.09.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a23254 

https://m.edsoo.ru/f2a21274
https://m.edsoo.ru/f2a22a3e
https://m.edsoo.ru/f2a22b9c
https://m.edsoo.ru/f2a2340c
https://m.edsoo.ru/f2a22d2c
https://m.edsoo.ru/f2a23254


22 Деление с остатком  1    
 

02.10.2023  
 

23 
Деление с остатком. Выполнение 

упражнений.  
 1    

 

03.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a24104 

24 Решение текстовых задач на движение.  1    
 

04.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a21e90 

25 
Решение текстовых задач на движение 

по течению. 
 1    

 

05.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2226e 

26 Решение текстовых задач на покупки.  1    
 

06.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a22412 

27 
Решение текстовых задач на 

совместную работу.  
 1    

 

09.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a226e2 

28 
Контрольная работа №1 по теме 

"Натуральные числа" 
 1   1   

 

10.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a242a8 

29 Прямые на плоскости.   1    
 

11.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a24442 

30 Перпендикулярные прямые  1    
 

12.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a24596 

31 Параллельные прямые  1    
 

13.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a248d4 

32 Расстояние.   1    
 

16.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a24a32 

33 Расстояние между двумя точками.  1    
 

17.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a24776 

34 Расстояние от точки до прямой.  1    
 

18.10.2023  
 

35 Длина маршрута на квадратной сетке  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a24104
https://m.edsoo.ru/f2a21e90
https://m.edsoo.ru/f2a2226e
https://m.edsoo.ru/f2a22412
https://m.edsoo.ru/f2a226e2
https://m.edsoo.ru/f2a242a8
https://m.edsoo.ru/f2a24442
https://m.edsoo.ru/f2a24596
https://m.edsoo.ru/f2a248d4
https://m.edsoo.ru/f2a24a32
https://m.edsoo.ru/f2a24776


19.10.2023  https://m.edsoo.ru/f2a24eb0 

36 Что мы знаем о дробях.    1    
 

20.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a261fc 

37 
Основное свойство дроби. Приведение 

дробей  к новому знаменателю. 
 1    

 

23.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a26670 

38 
Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. 
 1    

 

24.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a26936 

39 
Основное свойство дроби. Выполнение 

упражнений. 
 1    

 

25.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a26ab2 

40 Сравнение дробей.  1    
 

26.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2721e 

41 Упорядочивание дробей  1    
 

27.10.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2749e 

42 Дроби на координатной прямой.  1    
 

07.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a275ac 

43 Перевод обычных дробей в десятичные.   1    
 

08.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2638c 

44 
Десятичные дроби и метрическая 

система мер 
 1    

 

09.11.2023  
 

45 
Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 
 1    

 

10.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a276c4 

46 
Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 
 1    

 

13.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a277dc 

47 
Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 
 1    

 

14.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a27d40 

48 
Умножение и деление десятичных 

дробей. 
 1    

 

15.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a27ec6 

https://m.edsoo.ru/f2a24eb0
https://m.edsoo.ru/f2a261fc
https://m.edsoo.ru/f2a26670
https://m.edsoo.ru/f2a26936
https://m.edsoo.ru/f2a26ab2
https://m.edsoo.ru/f2a2721e
https://m.edsoo.ru/f2a2749e
https://m.edsoo.ru/f2a275ac
https://m.edsoo.ru/f2a2638c
https://m.edsoo.ru/f2a276c4
https://m.edsoo.ru/f2a277dc
https://m.edsoo.ru/f2a27d40
https://m.edsoo.ru/f2a27ec6


49 

Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями 

 1    
 

16.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a27c00 

50 Что такое отношение.  1    
 

17.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a282c2 

51 
Отношение. Деление в данном 

отношении 
 1    

 

20.11.2023  
 

52 
Решение упражнений на деление в 

данном отношении. 
 1    

 

21.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a28448 

53 
Решение текстовых задач на деление в 

данном отношении. 
 1    

 

22.11.2023  
 

54 Масштаб.  1    
 

23.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a28a7e 

55 Пропорция.   1    
 

24.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a28c22 

56 Понятие процента  1    
 

27.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a28d76 

57 Проценты.  1    
 

28.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a28efc 

58 Нахождение процента от величины.  1    
 

29.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a29064 

59 Нахождение величины по проценту.  1    
 

30.11.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a291e0 

60 

Вычисление процента от величины и 

величины по её проценту. Выполнение 

упражнений. 

 1    
 

01.12.2023  
 

61 Вычисление процента от величины и  1      

https://m.edsoo.ru/f2a27c00
https://m.edsoo.ru/f2a282c2
https://m.edsoo.ru/f2a28448
https://m.edsoo.ru/f2a28a7e
https://m.edsoo.ru/f2a28c22
https://m.edsoo.ru/f2a28d76
https://m.edsoo.ru/f2a28efc
https://m.edsoo.ru/f2a29064
https://m.edsoo.ru/f2a291e0


величины по её проценту. Закрепление. 04.12.2023  

62 
Решение текстовых задач на 

нахождение целого.. 
 1    

 

05.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a26512 

63 
Решение текстовых задач на выражение 

части от целого.  
 1    

 

06.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2818c 

64 

Решение текстовых задач на 

уменьшение (увеличение) на несколько 

процентов. 

 1    
 

07.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a29546 

65 
Решение текстовых задач сравнение 

величин. 
 1    

 

08.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a29a46 

66 
Контрольная работа №2 по теме 

"Дроби" 
 1   1   

 

11.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a29d34 

67 

Практическая работа по теме 

"Отношение длины окружности к её 

диаметру" 

 1    1  
 

12.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a29bea 

68 Симметрия. Виды симметрии.  1    
 

13.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2509a 

69 
Осевая симметрия. Центральная 

симметрия 
 1    

 

14.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a25428 

70 
Построение симметричных фигур на 

линованном листе. 
 1    

 

15.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a252ca 

71 
Построение симметричных фигур на 

нелинованном листе. 
 1    

 

18.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a257fc 

72 
Практическая работа по теме "Осевая 

симметрия" 
 1    1  

 

19.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2598c 

73 Симметрия в пространстве  1    
 

20.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a25ae0 

https://m.edsoo.ru/f2a26512
https://m.edsoo.ru/f2a2818c
https://m.edsoo.ru/f2a29546
https://m.edsoo.ru/f2a29a46
https://m.edsoo.ru/f2a29d34
https://m.edsoo.ru/f2a29bea
https://m.edsoo.ru/f2a2509a
https://m.edsoo.ru/f2a25428
https://m.edsoo.ru/f2a252ca
https://m.edsoo.ru/f2a257fc
https://m.edsoo.ru/f2a2598c
https://m.edsoo.ru/f2a25ae0


74 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений 

 1    
 

21.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2b274 

75 
Буквенные выражения и числовые 

подстановки 
 1    

 

22.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2b972 

76 
Буквенные равенства, нахождение 

неизвестного компонента 
 1    

 

25.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2bada 

77 

Буквенные равенства, нахождение 

неизвестного компонента. Выполнение 

упражнений. 

 1    
 

26.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2bbe8 

78 Формулы  1    
 

27.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2bd14 

79 Составление формул.  1    
 

28.12.2023  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2be40 

80 
Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников 
 1    

 

09.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2a19e 

81 
Прямоугольник: свойства сторон, углов, 

диагоналей 
 1    

 

10.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2a2f2 

82 
Квадрат: свойства сторон, углов, 

диагоналей 
 1    

 

11.01.2024  
 

83 Измерение углов.   1    
 

12.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2a75c 

84 Виды треугольников  1    
 

15.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ab94 

85 Периметр многоугольника  1    
 

16.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a29eb0 

86 Периметр многоугольника. Решение  1      

https://m.edsoo.ru/f2a2b274
https://m.edsoo.ru/f2a2b972
https://m.edsoo.ru/f2a2bada
https://m.edsoo.ru/f2a2bbe8
https://m.edsoo.ru/f2a2bd14
https://m.edsoo.ru/f2a2be40
https://m.edsoo.ru/f2a2a19e
https://m.edsoo.ru/f2a2a2f2
https://m.edsoo.ru/f2a2a75c
https://m.edsoo.ru/f2a2ab94
https://m.edsoo.ru/f2a29eb0


задач. 17.01.2024  

87 Площадь фигуры  1    
 

18.01.2024  
 

88 Площадь  фигур. Решение задач.  1    
 

19.01.2024  
 

89 
Формулы периметра и площади 

прямоугольника 
 1    

 

22.01.2024  
 

90 
Формулы периметра и площади 

прямоугольника. Решение задач. 
 1    

 

23.01.2024  
 

91 
Приближённое измерение площади 

фигур 
 1    

 

24.01.2024  
 

92 
Практическая работа по теме "Площадь 

круга" 
 1    1  

 

25.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ae8c 

93 

Контрольная работа №3 по теме 

"Выражения с буквами. Фигуры на 

плоскости" 

 1   1   
 

26.01.2024  
 

94 Множества чисел.  1    
 

29.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2bf6c 

95 Целые числа.  1    
 

30.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2c07a 

96 История и применение целых чисел.  1    
 

31.01.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2c17e 

97 Противоположные числа.  1    
 

01.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2c886 

98 Модуль числа.  1    
 

02.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ca3e 

99 Модуль числа. Выполнение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ae8c
https://m.edsoo.ru/f2a2bf6c
https://m.edsoo.ru/f2a2c07a
https://m.edsoo.ru/f2a2c17e
https://m.edsoo.ru/f2a2c886
https://m.edsoo.ru/f2a2ca3e


упражнений. 05.02.2024  https://m.edsoo.ru/f2a2cba6 

100   Геометрическая интерпретация модуля  1    
 

06.02.2024  
 

101 Числовые промежутки  1    
 

07.02.2024  
 

102 Положительные и отрицательные числа  1    
 

08.02.2024  
 

103 
Положительные и отрицательные числа. 

Выполнение упражнений. 
 1    

 

09.02.2024  
 

104 
Сравнение положительных и 

отрицательных чисел с нулем. 
 1    

 

12.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ce30 

105 Сравнение отрицательных чисел.   1    
 

13.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2cf48 

106 Целые числа на координатной прямой.  1    
 

14.02.2024  
 

107 

Сравнение положительных и 

отрицательных чисел с помощью 

координатной прямой. 

 1    
 

15.02.2024  
 

108 
Сравнение положительных и 

отрицательных чисел. 
 1    

 

16.02.2024  
 

109 Сложение целых чисел.  1    
 

19.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2d830 

110 
Сложение целых чисел. Правила 

сложения.  
 1    

 

20.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2d984 

111 
Сложение целых чисел. Выполнение 

упражнений. 
 1    

 

21.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2dab0 

112 Вычитание целых чисел.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2cba6
https://m.edsoo.ru/f2a2ce30
https://m.edsoo.ru/f2a2cf48
https://m.edsoo.ru/f2a2d830
https://m.edsoo.ru/f2a2d984
https://m.edsoo.ru/f2a2dab0


22.02.2024  https://m.edsoo.ru/f2a2ddee 

113 
Замена действия вычитания действием 

сложения. 
 1    

 

26.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2defc 

114 
Вычитание целых чисел. Выполнение 

упражнений.  
 1    

 

27.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2e384 

115 

Сложение и вычитание целых чисел. 

Нахождение значения буквенных 

выражений. 

 1    
 

28.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2e5f0 

116 Умножение целых чисел.  1    
 

29.02.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2e762 

117 
Умножение целых чисел. Правило 

знаков. 
 1    

 

01.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2eb90 

118 
Умножение целых чисел. Нахождение 

значения буквенных  выражений. 
 1    

 

04.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ecf8 

119 
Умножение целых чисел. Решение 

уравнений. 
 1    

 

05.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2ee10 

120 Умножение целых чисел. Закрепление  1    
 

06.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a2f248 

121 Деление целых чисел.  1    
 

07.03.2024  
 

122 Деление целых чисел. Правило знаков.  1    
 

11.03.2024  
 

123 
Деление целых чисел. Нахождение 

значения буквенных выражений 
 1    

 

12.03.2024  
 

124 
Деление целых чисел. Решение 

уравнений. 
 1    

 

13.03.2024  
 

125 Деление целых чисел. Закрепление.  1      

https://m.edsoo.ru/f2a2ddee
https://m.edsoo.ru/f2a2defc
https://m.edsoo.ru/f2a2e384
https://m.edsoo.ru/f2a2e5f0
https://m.edsoo.ru/f2a2e762
https://m.edsoo.ru/f2a2eb90
https://m.edsoo.ru/f2a2ecf8
https://m.edsoo.ru/f2a2ee10
https://m.edsoo.ru/f2a2f248


14.03.2024  

126 
Арифметические действия с целыми 

числами.  
 1    

 

15.03.2024  
 

127 
Решение текстовых задач с целыми 

числами. 
 1    

 

18.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3035a 

128 
Составление буквенных выражений по 

условию задачи.  
 1    

 

19.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a304c2 

129 
Составление буквенных выражений по 

условию задачи. Закрепление. 
 1    

 

20.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a305e4 

130 
Решение текстовых задач практической 

направленности. 
 1    

 

21.03.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a30706 

131 
Контрольная работа №4  по темам 

"Буквенные выражения. Целые числа» 
 1   1   

 

22.03.2024  
 

132 
Прямоугольная система координат на 

плоскости 
 1    

 

01.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a30ca6 

133 
Координаты точки на плоскости, 

абсцисса и ордината 
 1    

 

02.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a311d8 

134 Столбчатые и круговые диаграммы  1    
 

03.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3178c 

135 
Практическая работа по теме 

"Построение диаграмм" 
 1    1  

 

04.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a318ae 

136 
Решение текстовых задач, содержащих 

данные, представленные в таблицах. 
 1    

 

05.04.2024  
 

137 
Решение текстовых задач, содержащих 

данные, представленные на диаграммах 
 1    

 

08.04.2024  
 

138 
Прямоугольный параллелепипед, куб, 

призма, пирамида. 
 1    

 

09.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a319c6 

https://m.edsoo.ru/f2a3035a
https://m.edsoo.ru/f2a304c2
https://m.edsoo.ru/f2a305e4
https://m.edsoo.ru/f2a30706
https://m.edsoo.ru/f2a30ca6
https://m.edsoo.ru/f2a311d8
https://m.edsoo.ru/f2a3178c
https://m.edsoo.ru/f2a318ae
https://m.edsoo.ru/f2a319c6


139 Конус, цилиндр, шар и сфера  1    
 

10.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a31afc 

140 
Изображение пространственных фигур 

на линованной бумаге. 
 1    

 

11.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3206a 

141 
Изображение пространственных фигур 

на нелинованной бумаге. 
 1    

 

12.04.2024  
 

142 
Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса 
 1    

 

15.04.2024  
 

143 
Практическая работа по теме "Создание 

моделей пространственных фигур" 
 1    1  

 

16.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3252e 

144 
Понятие объёма; единицы измерения 

объёма 
 1    

 

17.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a321c8 

145 
Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба 
 1    

 

18.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3234e 

146 Формулы объёма  1    
 

19.04.2024  
 

147 
Повторение. Действия с натуральными 

числами. 
 1    

 

22.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a328f8 

148 

Повторение. Переместительное, 

сочетательное и распределительное 

свойства.  

 1    
 

23.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a32a9c 

149 
Повторение. Деление с остатком. 

Признаки делимости. 
 1    

 

24.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a32bd2 

150 
Повторение. Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей. 
 1    

 

25.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3312c 

151 
Повторение. Действия с 

обыкновенными дробями. 
 1    

 

26.04.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a33352 

https://m.edsoo.ru/f2a31afc
https://m.edsoo.ru/f2a3206a
https://m.edsoo.ru/f2a3252e
https://m.edsoo.ru/f2a321c8
https://m.edsoo.ru/f2a3234e
https://m.edsoo.ru/f2a328f8
https://m.edsoo.ru/f2a32a9c
https://m.edsoo.ru/f2a32bd2
https://m.edsoo.ru/f2a3312c
https://m.edsoo.ru/f2a33352


152 
Повторение. Решение задач, 

содержащих обыкновенные дроби. 
 1    

 

02.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a33596 

153 
Повторение. Десятичные дроби. 

Округление десятичных дробей. 
 1    

 

03.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a33780 

154 
Повторение. Действия с десятичными 

дробями. 
 1    

 

06.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a338b6 

155 
Повторение. Решение задач, 

содержащих десятичные дроби. 
 1    

 

07.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a339ce 

156 
Повторение. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 
 1    

 

08.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a33ad2 

157 
Повторение. Проценты и десятичные 

дроби. 
 1    

 

13.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a33bd6 

158 
Повторение. Решение задач на 

проценты. 
 1    

 

14.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a33f46 

159 
Повторение. Действия с целыми 

числами. 
 1    

 

15.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a340b8 

160 
Повторение. Линии на плоскости. 

Прямые на плоскости. 
 1    

 

16.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3420c 

161 Повторение. Многоугольники  1    
 

17.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3432e 

162 Повторение. Площадь и периметр.  1    
 

20.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a34478 

163 Повторение. Многогранники. Объем.  1     
 

21.05.2024  
 

164 Повторение. Пространственные фигуры.   1    
 

22.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a3482e 

165 Итоговая контрольная работа.  1  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a33596
https://m.edsoo.ru/f2a33780
https://m.edsoo.ru/f2a338b6
https://m.edsoo.ru/f2a339ce
https://m.edsoo.ru/f2a33ad2
https://m.edsoo.ru/f2a33bd6
https://m.edsoo.ru/f2a33f46
https://m.edsoo.ru/f2a340b8
https://m.edsoo.ru/f2a3420c
https://m.edsoo.ru/f2a3432e
https://m.edsoo.ru/f2a34478
https://m.edsoo.ru/f2a3482e


23.05.2024  https://m.edsoo.ru/f2a34950 

166 Заключительный урок.  1    
 

24.05.2024  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f2a34d2e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 173  5   5   

ФАКТИЧЕСКИ  ПРОВЕДЕНО 
166 – праздничные дни – 23 февраля, 8 марта, 29 апреля, 30 апреля, 1 мая, 9 мая, 10 

мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/f2a34950
https://m.edsoo.ru/f2a34d2e


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 



 

 

 

 

 

 



 



 
 
 

Приложение 1.7 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5-6 классов 

Пояснительная записка 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее  —  ОДНКНР)  для 5—6 классов образовательных организаций составлена 

в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г . № 287); 

- требованиями к результатам освоения программы основного общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным); 

  - основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий 

(УУД) для основного общего образования. 

. 

Целями изучения учебного курса являются: 

- формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения 

и мирного сосуществования народов, религий, национальных культур; 

- создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

- формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений; 

- идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 

- овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

 - приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

- развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к 

будущему отцовству и материнству; 

- становление компетенций межкультурного  взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

- формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 

- обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

- содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание роли 

личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом . 



 
 
 

В целях реализации настоящей программы  на  изучение  курса на уровне основного 

общего образования отводится 34 часа на каждый учебный год, не менее 1 учебного 

часа в неделю. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО) (утверждён приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г . № 287);  

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 года N 08-761. Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Стандарты второго поколения. (А.Я.Данилов, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), М.: Просвещение, 

2010г., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Раздел №1 Планируемые результаты освоения программы 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Личностные результаты: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире;  

 воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их 

возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, 

правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, 

искусстве, религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, 

доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»; 

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового 

этикета. 

Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) 

и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

К концу обучения учащиеся научатся: 



 
 
 

 Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; 

оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя. 

 Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов. 

Проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями. 

 Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства. 

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя. 

 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей. 

 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей. 

 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач. 

  

Метапредметные результаты: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения (готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах 

разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том 

числе религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в 

разном виде и разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, 

анализ, обобщение, построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

  

Предметные результаты: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

 

 

 

Раздел №2 Содержание учебного предмета ОДНКНР 
5 класс – 34 часа    

 Тематический блок 1.  «Россия – наш общий дом»» 

Тема 1 . Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование  и  закрепление  гражданского  единства. Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 



 
 
 

морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски  и  

угрозы  духовно-нравственной  культуре  народов России. 

Тема 2 . Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации . 

Россия как общий дом . Дружба народов . 

Тема 3 . Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их 

взаимосвязь. 

Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностей.  

Русский язык — основа российской культуры.  Как  складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. 

Возможности, которые даёт русский язык. 

Тема 5 . Истоки родной культуры . 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 

культур и его причины . Единство культурного пространства России Тема 6 . 

Материальная культура Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, 

техника. Связь между материальной культурой и духовно-нравственными ценностями 

общества. 

Тема 7 . Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука,  духовность. Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 

Тема 8 . Культура и религия . 

Религия и культура. Что такое религия, её роль в жизни общества и человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9 . Культура и образование. 

Зачем нужно учиться? Культура как способ получения  нужных знаний . Образование как ключ 

к социализации и духовно- нравственному развитию человека . 

Тема 10 . Многообразие культур России. 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о культуре 

народов России. 

 

Тематический блок 2  «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12 . Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России. 

Семейные традиции народов  России.  Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России .  

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и  т .  д .)  о  семье  и  

семейных  обязанностях .  Семья в литературе и произведениях разных видов искусства . 

Тема 15 . Труд в истории семьи. 

Социальные роли  в  истории  семьи.  Роль  домашнего  труда . Роль нравственных норм в 

благополучии семьи . 

Тема 16 . Семья в современном мире (практическое занятие) . 



 
 
 

 Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, книг, писем и др .) . Семейное древо. 

Семейные традиции . 

 

Тематический блок 3.   «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17 . Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не  может жить вне общества . Связь между 

обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей . 

Тема 18 . Духовный мир человека. 

 Человек — творец культуры. Культура как духовный мир  человека.  Мораль.  

Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей в культуре. Творчество: что это 

такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы культур. 

Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации.  

Тема 19 . Личность  и  духовно-нравственные  ценности .  

Мораль и нравственность в жизни человек. Взаимопомощь,  сострадание, 

милосердие, любовь, дружба, коллективизм, пат р иот из м ,  любовь к близким. 

 

Тематический блок 4. Культурное единство России 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна?  История  семьи  — часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений . 

Тема 21 . Литература как язык культуры. 

Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману . 

Зачем нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22 . Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. При меры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа.  

Жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая память и 

преемственность поколений,  единство народов России. 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие.  

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион 

уникален. Малая Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему  праздники  важны.  Праздничные традиции в России. 

Народные праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных 

идеалов. 

Тема 26 . Памятники архитектуры  в  культуре  народов  России. 

Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные . Культура как 

память . Музеи . Храмы . Дворцы . Исторические здания как свидетели истории . Архитектура и 

духовно-нравственные ценности народов России . 

Тема 27 . Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения . Музыка как форма выражения  эмоциональных  связей   

между   людьми .   Народные инструменты . История народа в его музыке и инструментах . 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России . 



 
 
 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному искусству . 

Храмовые росписи и фольклорные орнаменты . Живопись, графика . Выдающиеся художники 

разных народов России . 

Тема  29 .  Фольклор  и  литература  народов  России .  

Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. Фольклор как отражение истории народа и его 

ценностей, морали и нравственности .  Национальная  литература .  Богатство  культуры  

народа в его литературе . 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища,  одежда, дом (практическое занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников . 

Тема 31 . Культурная карта России (практическое занятие). 

География   культур   России.   Россия   как   культурная   карта . 

Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Тема 32 . Единство страны — залог будущего России. 

Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, единые 

духовно-нравственные ценности народов России. 

 

6 класс (34 ч) 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1 . Мир культуры: его структура  

Культура как форма социального взаимодействия.  Связь между миром материальной культуры 

и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-технический 

прогресс как один из источников формирования социального облика общества. 

Тема 2 . Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия в 

обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3 . История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы.  Хозяйственная  деятельность народов России в разные 

исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат исторического 

развития народов России. 

Тема 4 . Прогресс: технический и социальный.  

Производительность труда. Разделение труда. Обслуживающий и производящий труд  

Домашний труд и его механизация. Что такое технологии и как они влияют на культуру и 

ценности общества? 

Тема 5 . Образование в культуре народов России.  

Представление об основных этапах в истории образования. Ценность знания. Социальная  

обусловленность  различных видов образования. Важность образования для современного 

мира. Образование как трансляция культурных смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6 . Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и свободы 

человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8 . Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт современного 

общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал 

человека. 



 
 
 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и равенство в  

правах.  Свобода  как  ценность. Долг как её ограничение. Общество как регулятор 

свободы. Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10 . Взросление человека в культуре народов Росси.  

Социальное измерение человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. 

Проблема одиночества. Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. 

Самостоятельность как ценность . 

Тема 11 . Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный 

идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал 

человека.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. Эстетика. 

Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема  14 .  Самопознание  (практическое  занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. 

Выполнение проекта. 

Тематический блок 3.  «Человек как член общества» 

Тема 15 . Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, тунеядство 

. Трудолюбие, подвиг труда, ответственность. Общественная оценка труда . 

Тема 16 . Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в мирное 

время . Милосердие, взаимопомощь.  

Тема 17 . Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные границы 

Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18 . Проблемы современного  общества  как  отражение его духовно-

нравственного самосознания. 

Бедность.     Инвалидность .     Асоциальная     семья .     Сиротство . Отражение этих явлений 

в культуре общества . 

Тема 19 . Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. Волонтёрство . 

Общественные блага . 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность  для  сохранения духовно-

нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный работник. 

Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессии. 

Тема 22 . Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 



 
 
 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества 

в целом . 

Тема 23 . Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Учёные России. Почему  важно  помнить  историю  науки . Вклад науки в благополучие 

страны . Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных . 

Тема  24 .  Моя  профессия  (практическое занятие). 

Труд  как   самореализация,   как   вклад   в   общество.   Рассказ о своей будущей 

профессии. 

Тематический блок 3.  «Родина и патриотизм» 

Тема 25 . Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. Нравственные 

качества гражданина                                                                                      Тема 26 . 

Патриотизм. 

 Патриотизм. Толерантность . Уважение   к   другим   народам   и их истории . Важность 

патриотизма . 

Тема 27 . Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины . Долг гражданина перед обществом . Военные 

подвиги . Честь . Доблесть . 

Тема 28 . Государство. Россия — наша родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что такое 

закон . Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. 

Российская гражданская идентичность. 

Тема 29 . Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин.  

Тема 30 . Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

 Портрет школы или класса через добрые дела. 

Тема  31 .  Человек:  какой  он?  (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре . Духовность и нравственность как важнейшие качества 

человека . 

Тема Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?»  

 

 

Раздел №2 Планируемые результаты освоения учебного курса ОДНКНР на 

уровне основного общего образования 

Личностные результаты  освоения  курса  включают  осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции  личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

1.Патриотическое воспитание 

Самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской  идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через  представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей 

в становлении российской государственности. 



 
 
 

2. Гражданское воспитание 

- осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества и 

знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному  

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

3. Ценности познавательной деятельности 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию,  

нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию. 

  4.Духовно-нравственное воспитание 

Сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

родного края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; осознание 

значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потреблении . 

Метапредметные  результаты освоения курса включают освоение обучающимися 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогом и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; овладение навыками работы с 

информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том 

числе цифровых, с учётом назначения информации и её аудитории . 

1. Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия включают:   

- 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 (логические УУД); 



 
 
 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и  познавательных задач (знаковосимволические / моделирование); 

- смысловое чтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и  совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное сотрудничество); 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность) . 

3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  включают: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

(планирование); 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и  требований,  корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения (оценка); 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, саморегуляция) 

деятельности . 

 

Предметные результаты 

Предметные  результаты  освоения  курса  включают   освоение научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

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

проектов . 

 

5 класс 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1 . Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

-  Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих религий для 

формирования личности гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль и 

нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 



 
 
 

- понимать взаимосвязь между языком и культурой, духовно- нравственным развитием 

личности и социальным  поведением . 

Тема 2 . Наш дом — Россия 

- Иметь представление об историческом пути формирования многонационального состава 

населения Российской Федерации, его мирном характере и причинах его формирования; 

- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

- понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между  народами  и  нациями,  

обосновывать их необходимость 

Тема 3 . Язык и история 

- Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на миропонимание 

личности; 

- иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-нравственных 

смыслов культуры; 

- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

- обосновывать своё понимание необходимости нравственной чистоты языка, важности 

лингвистической  гигиены,  речевого этикета . 

Тема 4 . Русский язык — язык общения и язык возможностей 

-  Иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его взаимосвязи с 

языками других народов 

России; 

-  знать и уметь обосновать важность русского языка как культурообразующего языка народов 

России, важность его для существования государства и общества; 

6 понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной культуры, но  и  

историко-культурное  наследие, достояние российского государства, уметь приводить примеры; 

- иметь представление о нравственных категориях русского языка и их происхождении . 

Тема 5 . Истоки родной культуры 

-  Иметь сформированное представление о понятие «культура»;  

-  осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы; знать основные формы 

репрезентации  культуры,  уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

- уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины . 

Тема 6 . Материальная культура 

- Иметь представление об артефактах культуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, скотоводстве, 

охоте, рыболовстве; 

-  понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и про- явлениями духовной культуры; 

- понимать и объяснять зависимость основных культурных укладов народов России от 

географии их массового расселения, природных условий и взаимодействия с другими этносами 

. 

Тема 7 . Духовная  культура 

-  Иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», «религия»; 

-  знать и давать определения терминам «мораль», «нравственность», «духовные ценности», 

«духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

- понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в культуре; 

-  осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл культурных 

артефактов; 

-  знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с которыми 

они связаны . 



 
 
 

Тема 8 . Культура и религия 

- Иметь представление  о  понятии  «религия»,  уметь  пояснить её роль в жизни общества и 

основные социально-культурные функции; 

-  осознавать связь религии и морали; 

-  понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

-  уметь характеризовать государствообразующие  конфессии России и их картины мира . 

Тема 9 . Культура и образование 

-  Характеризовать термин «образование» и  уметь  обосновать его важность для личности и 

общества; 

-  иметь представление об основных ступенях образования в России и их необходимости; 

-  понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

-  приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

-  понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 

осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения но- 

вых сведений о мире . 

Тема 10 . Многообразие культур России (практическое занятие) 

-  Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и истории 

народов, их культурных особенностях; 

- выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре своего 

народа; 

- предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями на основе мест- ной культурно-исторической специфики; 

- обосновывать важность сохранения культурного многообразия как источника  духовно-

нравственных  ценностей,  морали и нравственности современного общества. 

 

Тематический блок 2. 

«Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11 . Семья — хранитель духовных ценностей 

-  Знать и понимать смысл термина «семья»; 

-  иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями семейного быта 

и отношений в семье; 

- осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными особенностями 

своего времени; 

-  уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими условиями 

её существования; 

-  понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

-  осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную 

роль; 

-  понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства . 

Тема 12 . Родина начинается с семьи 

-  Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

-  осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

-  понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

-  обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, государства, 

человечества . 

Тема 13 . Традиции семейного воспитания в России: 

- иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как ключевых 

элементах семейных отношений; 

-  знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 



 
 
 

-  уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, собственной 

семьи; 

-  осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, духовно-

нравственных идеалов . 

Тема 14 . Образ семьи в культуре народов России: 

-  знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

-  уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в фольклорных 

сюжетах; 

-  знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных произведениях, 

иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 

-  понимать и обосновывать важность семейных ценностей с и пользованием различного 

иллюстративного материала. 

Тема 15 . Труд в истории семьи 

- знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

-  понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, характеризовать 

роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

-  осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

- характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для укрепления 

целостности семьи . 

Тема  16 .  Семья  в  современном  мире  (практическое занятие)  

-  Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре и 

истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 

материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

- выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных народов 

на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

-  предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-нравственными 

ценностями семьи; 

-  обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-нравственных 

ценностей, морали и нравственности как фактора культурной преемственности . 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура 

- Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной культуры; 

- уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность человека и общества, человека и 

культуры; 

- понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в контексте 

культуры и творчества; 

- знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре . 

Тема 18 . Духовный мир человека. Человек — творец культуры 

- Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

- осознавать и доказывать важность морально-нравственных ограничений в творчестве; 

-  обосновывать важность творчества как реализацию духовно- нравственных ценностей 

человека; 

-  доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

- знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества . 

Тема 19 . Личность и духовно-нравственные ценности 

-  Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

-  обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 



 
 
 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как «взаимопомощь», 

«сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к 

близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20 . Историческая память как духовно-нравственная ценность 

-  Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические периоды 

и уметь выделять их сущностные черты; 

-  иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

-  осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического процесса . Знать 

о существовании связи между историческими событиями и культурой . Обосновывать важность 

изучения истории как духовно- нравственного долга гражданина и патриота . 

Тема 2 . Литература как язык культуры 

-  Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

-  рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

- обосновывать и доказывать важность литературы как культурного явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

-  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 

литературных произведениях . 

Тема 22 . Взаимовлияние  культур 

-  Иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», «культурный  обмен»  

как  формах  распространения и обогащения духовно-нравственных идеалов общества; 

-  понимать и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

-  знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной коммуникации как 

способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23 . Духовно-нравственные ценности российского народа 

-  Знать и уметь объяснить суть и значение следующих духовно- нравственных ценностей: 

жизнь, достоинство,  права  и  свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие  нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь, историческая па- мять и  преемственность  

поколений,  единство  народов  России с опорой на культурные и исторические особенности 

российского народа: 

- осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских ценностей 

российского общества  и уметь доказывать это. 

Тема 24 . Регионы России: культурное многообразие 

-  Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

- называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

-  уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ  Российской  

Федерации»,  «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

- понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

-  демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; 

-уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их значение и 

причины 

Тема 25 . Праздники в культуре народов России 

-  Иметь представление о природе праздников  и  обосновывать их важность как элементов 

культуры; 

-  устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

- различать основные типы праздников; 

- уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 



 
 
 

-  анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

-  понимать основной смысл семейных праздников: 

-  определять нравственный смысл праздников народов России;  

-  осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, как 

воплощение духовно-нравственных идеалов . 

Тема  26 .  Памятники  архитектуры  народов  России  

-  Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и этапами 

исторического развития; 

- понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 

-  осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического развития и 

типами жилищ; 

-  осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и духовно-

нравственными ценностями народов России; 

- устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать памятники 

истории и культуры; 

-  иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы . 

Тема  27 .  Музыкальная  культура  народов  России 

-  Знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать об особенностях музыкального повествования, выделять простые выразительные 

средства музыкального языка; 

 -  обосновывать и доказывать важность музыки как культурно- го явления, как формы 

трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла музыкальных 

произведений; 

-  знать основные темы музыкального творчества народов России, народные инструменты 

Тема 28 . Изобразительное искусство народов России 

-  Знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов художественного 

творчества, рассказывать об особенностях и выразительных средствах изобразительного 

искусства; 

-  уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

-  обосновывать и доказывать важность изобразительного искусства как культурного явления, 

как формы трансляции культурных ценностей; 

-  находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

-  знать основные темы изобразительного искусства народов России . 

Тема 29 . Фольклор и литература народов России 

- Знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, обосновывать важность и нужность этих 

языковых выразительных средств; 

-  понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

-  воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как отражения 

истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

-  знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

- оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы . 

Тема 30 . Бытовые традиции народов России: пища,  одежда, дом 

-  Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

- уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, 

духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

-  уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между людьми 

разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 



 
 
 

-  понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, 

любовь к близким через бытовые традиции народов своего края . 

Тема 31 . Культурная карта России (практическое занятие) 

-Знать и уметь объяснить отличия культурной географии от физической и политической 

географии; 

-  понимать, что такое культурная карта народов России; 

- описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями . 

Тема 32 . Единство страны — залог будущего России 

- Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов России 

для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

-  понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

 

6 класс 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

Тема 1 . Мир культуры: его структура 

-  Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

- понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных 

явлений; 

- уметь доказывать связь между этапом развития  материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно- нравственным состоянием общества; 

- понимать зависимость социальных процессов от культурно- исторических процессов; 

-  уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами развития 

социума . 

Тема 2 . Культура России: многообразие регионов 

-  Характеризовать административно-территориальное деление России; 

-  знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь показать их на 

административной карте России; 

-  понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в полиэтничном 

государстве, важность  сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

-  объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 

-  понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской Федерации; 

-  демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного согласия в 

России; 

-  характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и богатство 

нашей многонациональной Родины. 

Тема 3 . История быта как история культуры 

- Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

- понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и особенностями 

исторического периода; 

-  находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических условиях 

. 

Тема 4 . Прогресс:  технический и социальный 

- Знать, что такое труд, производительность труда и  разделение труда, характеризовать их роль 

и значение в истории и современном обществе; 

-  осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль созидательного и 

добросовестного труда для создания социально и экономически благоприятной среды; 

-  демонстрировать  понимание  роли  обслуживающего  труда, его социальной и духовно-

нравственной важности; 



 
 
 

-  понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями социальных 

взаимосвязей в обществе; 

-  осознавать и обосновывать  влияние  технологий  на  культуру и ценности общества . 

Тема 5 . Образование в культуре народов России 

-  Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных этапах его 

развития; 

-  понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса познания; 

-  понимать специфику каждой ступени образования, её роль в современных общественных 

процессах; 

-  обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

-  характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-нравственных 

ориентиров человека . 

Тема 6 . Права и обязанности человека 

-  Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая культура»: 

-  характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

-  понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности человека; 

-  понимать необходимость соблюдения прав человека; 

-  понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 

-  приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России . 

Тема 7 . Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие 

-  Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия»,  «атеизм», «свободомыслие»; 

-  характеризовать  основные  культурообразующие  конфессии; 

-  знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе общественного 

развития; 

-  понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития общества . 

Тема 8 . Современный мир: самое важное (практическое занятие) 

-  Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его духовно-

нравственные ориентиры; 

-  понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и общества в 

целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

-  называть и характеризовать основные источники этого процесса; уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России. 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» 

Тема 9 . Духовно-нравственный облик и идеал человека 

- Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

-  осознавать, какие личностные качества  соотносятся  с  теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

-  понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

-  обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, уважения  к  

правам  человека,  его  месту и роли в общественных процессах; 

- характеризовать  взаимосвязь  таких  понятий  как  «свобода», «ответственность», «право» и 

«долг»; 

-  понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет перед 

идеологией индивидуализма; 

-  приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве современной 

России . 

Тема 10 . Взросление человека в культуре народов России 

-  Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

-  характеризовать процесс  взросления человека и его основные этапы, а также потребности 

человека для гармоничного развития и существования на каждом из этапов; 



 
 
 

-  обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать негативные 

эффекты социальной изоляции; 

-  знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в развитии 

личности, во взаимодействии с другими людьми . 

Тема 11 . Религия как источник нравственности 

-  Характеризовать  нравственный  потенциал  религии; 

-  знать и уметь излагать нравственные принципы государство- образующих конфессий России; 

-  знать основные требования к нравственному идеалу человека в государствообразующих 

религиях современной России; 

- уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей для 

современного общества . 

Тема 12 . Наука как источник знания о человеке 

- Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

- определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую роль в 

современной культуре; 

-  характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

-  осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания . 

Тема 13 . Этика и нравственность как категории духовной культуры 

-   Характеризовать  многосторонность  понятия  «этика»; 

-  понимать особенности этики как науки; 

-  объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре народов 

России и соотносить их с личным опытом; 

-  обосновывать важность и необходимость нравственности для социального благополучия 

общества и личности . 

Тема  14 .  Самопознание  (практическое  занятие) 

-  Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», «рефлексия»; 

-  уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием и 

рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

-  доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения . 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

Тема 15 . Труд делает человека человеком 

-  Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

-  соотносить понятия «добросовестный труд» и  «экономическое благополучие»; 

-  объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»; пони- мать важность и уметь 

обосновать необходимость их преодоления для самого себя; 

-  оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

-  осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, социальной 

ответственности за свой труд; 

-  объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

-  знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также «общественная 

оценка труда» . 

Тема 16 . Подвиг: как узнать героя?- 

-  Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

-  понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

-  уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

-  знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

-  обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость для 

общества и понимание последствий . 

Тема 17 . Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние 

-   Характеризовать  понятие  «социальные  отношения»; 



 
 
 

-  понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в приложении к его 

нравственному и духовному развитию; 

-  осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии личности; 

-  обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», 

«коллективизм» и приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

-  обосновывать важность и находить нравственные основания социальной взаимопомощи, в 

том числе  благотворительности; 

-  понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного  общества  как  отражение его духовно-нравственного 

самосознания 

-  Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-нравственных 

идеалов и ценностей; 

-  приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», «сиротство»; знать 

и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном для понимания уровне; 

-  обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а также 

необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества . 

Тема 19 . Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений 

- Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 

«волонтерство», «социальный проект», 

«гражданская и социальная ответственность», «общественные блага», «коллективизм» в их 

взаимосвязи; 

-  анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

-  уметь самостоятельно находить информацию о благотвори- тельных, волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своего проживания . 

Тема 20 . Гуманизм как сущностная характеристика духовно- нравственной культуры народов 

России 

-  Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно- нравственных ценностей 

российского народа; 

-  находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии народов 

России; 

-  знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной личности, 

государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

-  находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре . 

Тема 21 . Социальные профессии; их важность  для  сохранения духовно-нравственного облика 

общества 

-  Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

-  иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых представителям 

социальных профессий; 

-  осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных профессий; 

-  приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие данную 

точку зрения . 

Тема 22 . Выдающиеся благотворители в истории . Благотворительность как нравственный долг 

-  Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

-  доказывать важность меценатства в современном  обществе для общества в целом и для 

духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

-  характеризовать понятие «социальный долг»,  обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

-  приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России; 

-  понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской деятельности, 

аргументировано объяснять её важность . 



 
 
 

Тема 23 . Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного прогресса 

общества 

-  Характеризовать понятие «наука»; 

-  уметь аргументировано обосновывать важность науки в со- временном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

-  называть имена выдающихся учёных России; 

- обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования научного знания; 

-  характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 

государства; 

- обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в доказательство 

этих понятий . 

Тема  24 .  Моя  профессия  (практическое занятие) 

-  Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в определённой 

профессии; 

-  обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в общество; 

называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде труда . 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

Тема 25 . Гражданин 

- Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

-  понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 

-  понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина . 

Тема 26 . Патриотизм 

-   Характеризовать  понятие  «патриотизм»; 

-  приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

-  различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

-  уметь обосновывать важность патриотизма . 

Тема 27 . Защита Родины: подвиг или долг? 

-  Характеризовать понятия «война» и «мир»; 

- доказывать важность сохранения мира и согласия; 

-  обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

-  понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

-  характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть»; обосновывать их важность, 

приводить примеры их проявлений . 

Тема 28 . Государство . Россия — наша Родина 

-  Характеризовать  понятие  «государство»; 

-  уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с опорой 

на исторические факты и духовно-нравственные ценности; 

-  характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

-  характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека . 

Тема  29 .  Гражданская  идентичность  (практическое  занятие) 

-  Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

-  обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их источники . 

Тема 30 . Моя школа и мой класс (практическое занятие) 

-  Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, их 

нравственного характера; 

-  находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям класса . 

Тема  31 .  Человек:  какой  он?  (практическое занятие) 



 
 
 

-  Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

-  приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

-  формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи . 

Тема 32 . Человек и культура (проект) 

-  Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

-  уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ человека, 

создаваемый произведениями культуры; 

-  показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

-  характеризовать основные признаки понятия «человек» с опорой на исторические и 

культурные примеры, их осмысление и оценку, как с положительной, так и с отрицательной 

стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
5 класс (34 ч) 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

 Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1 Зачем изучать 
курс «Основы 
духовно-
нравственной 
куль- туры 
народов России»? 

 Формирование и 
закрепление гражданского 
единства . Родина и 
Отечество . Традиционные 
ценности и ролевые 
модели . Традиционная 
семья . Всеобщий характер 
морали и нравственности . 
Русский язык и единое 
культурное пространство . 
Риски и угрозы духовно-
нравственной культуре 
народов России 

Формировать представление 

об особенностях курса 
««Основы духо но-
нравственной    культуры     
народов России» . 
Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 
урока . 
Вести самостоятельную 
работу с учебником 

2 Наш дом — Россия  Россия — 
многонациональная 
страна.Многонациональны
й народ Российской 
Федерации . Россия как 
общий дом. Дружба 
народов 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 
урока. 
Формировать представление о 
необходимости и важности 
межнационального и 
межрелигиозного сотрудниче- 
ства, взаимодействия . 

 



 
 
 

    Выполнять задания на  
понимание и разграничение 
понятий по курсу 

3 Язык и история  Что такое язык? Как в 
языке народа отражается 
его история? Язык как 
инструмент культуры. 
Важность коммуникации 
между людьми. Языки 
народов мира, их 
взаимосвязь 

Формировать представления о 
языке как носителе духовно-
нравственных смыслов 
культуры. 
Понимать особенности 
коммуникативной роли языка. 
Слушать и анализировать 

выступления 
одноклассников, отбирать и 
сравнивать учебный материал 
по нескольким источникам 

4 Русский язык — 
язык общения и 
язык 
возможностей 

 Русский язык — основа 
российской культуры. Как 
складывался русский язык: 
вклад народов России в его 
развитие. Русский язык как 
культурообразующий 
проект и язык 
межнационального 
общения. Важность общего 
языка для всех народов 
России. Возможности, 
которые даёт русский язык 

Формировать представление о 
русском языке как языке 
межнационального общения. 
Слушать объяснения учителя, 
стараясь выделить главное. 
Объяснять наблюдаемые в 
практике изучения языка 
явления 

5 Истоки родной 
культуры 

 Что такое культура. 
Культура и природа . Роль 
культуры в жизни 
общества. Многообразие 
культур и его 

Формировать представление о 
том, что  такое  культура,  об  
общих  чертах в культуре 
разных народов. 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   причины . Единство 
культурного пространства 
России 

Слушать и понимать 

объяснения учителя по теме 
урока . 
Выполнять задания на  
понимание и разграничение 
понятий по теме 

6 Материальная 
культура 

 Материальная культура: 
архитектура, одежда, пища, 
транспорт, техника . Связь 
между материальной 
культу- рой и духовно-
нравственны- ми 
ценностями общества 

Формировать представление о 
традиционных укладах жизни 
разных народов . 
Слушать и анализировать 

выступления одноклассников . 
Работать с учебником, 
анализировать проблемные 
ситуации 



 
 
 

7 Духовная культура  Духовно-нравственная 
куль- тура . Искусство, 
наука, духовность . Мораль, 
нравственность, ценности . 
Художественное 
осмысление мира . Символ 
и знак . Духовная культура 
как реализация ценностей 

Формировать представление о 
духов- ной культуре разных 
народов . 
Понимать взаимосвязь между 
прояв- лениями материальной 
и духовной культуры . 
Выполнять задания на 
понимание и разграничение 
понятий по теме . 
Учиться работать с текстом и 
зри- тельным рядом 
учебника 

 

8 Культура и 
религия 

 Религия и культура . Что 
такое религия, её роль в 
жизни общества и человека 
. Государствообразующие 
религии Рос- сии . Единство 
ценностей в религиях 
России 

Формировать представление 
о понятии «религия», 
понимать и уметь объяснять, 
в чём заключается связь 
культуры и религии . 
Слушать объяснения 
учителя, работать с научно-
популярной литературой по 
теме 

9 Культура и 
образование 

 Зачем нужно учиться? 
Куль- тура как способ 
получения нужных знаний 
. Образование как ключ к 
социализации и духовно-
нравственному раз- витию 
человека 

Понимать смысл понятия 
«образование», уметь 

объяснять важность и не- 
обходимость образования для 
общества . Слушать 
объяснения учителя, 
отбирать и сравнивать 

учебные материалы по теме 

10 Многообразие 
культур России 
(практическое 

занятие) 

 Единство культур 
народов России. Что 
значит быть культурным 
человеком? Знание о 
культуре народов России 

Отбирать материал по 
нескольким источникам, 
готовить доклады, ра- 

ботать с научно-популярной 
литературой . 
Слушать выступления 
одноклассников 

 Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные 
ценности» 

11 Семья — 
хранитель 
духовных 
ценностей 

 Семья — базовый элемент 
общества . Семейные 
ценности, традиции и 
культура . Помощь сиротам 
как духовно- нравственный 
долг человека 

Понимать, что такое семья, 
формировать представление о 
взаимосвязях между типом 
культуры и особенностями 
семейного уклада у разных 
народов . 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 



 
 
 

    Понимать значение термина 
«поколение». 
Слушать объяснения учителя, 
шать проблемные задачи 

12 Родина 
начинается с 
семьи 

 История семьи как часть 
истории народа, 
государства, человечества. 
Как связаны Родина и 
семья? Что такое Родина и 
Отечество? 

Понимать и объяснять, как и 
почему история каждой семьи 
тесно связана с историей 
страны, народа. 
Слушать объяснения 
учителя, разграничивать 

понятия по теме, 
систематизировать учебный 
материал 

13 Традиции 
семейного 
воспитания в 
России 

 Семейные традиции 
народов России. 
Межнациональные семьи . 
Семейное воспитание как 
трансляция ценностей 

Понимать и объяснять, что 
такое традиция, уметь 

рассказывать о традициях 
своей семьи, семейных 
традициях своего народа и 
других народов России. 
Уметь объяснять и 
разграничивать основные 
понятия по теме. Просма- 

тривать и анализировать 

учебные фильмы, работать с 
раздаточным материалом 

14 Образ семьи в 
культуре народов 
России 

 Произведения устного 
поэтического творчества 
(сказки, поговорки и т. д.)  
о  семье и семейных 
обязанностях. 

Знать основные фольклорные 
сюже- ты о семье, семейных 
ценностях . 
Знать и понимать морально-
нрав ственное значение семьи . 

 
   Семья в литературе и 

произ- ведениях разных 
видов ис- кусства 

Работать с научно-
популярной литературой, 
просматривать и 
анализировать учебные 
фильмы, систематизировать 

учебный материал 

15 Труд в истории 
семьи 

 Социальные роли в 
истории семьи. Роль 
домашнего тру- да . Роль  
нравственных  норм в 
благополучии семьи 

Понимать, что такое 
«семейный труд», сознавать и 
характеризовать важного 
общего семейного труда для 
укрепления целостности 
семьи . 
Слушать объяснения 
учителя, самостоятельно 

работать с учебником 

16 Семья в  
современном  мире 
(практическое 
занятие) 

 Рассказ о своей семье (с ис- 
пользованием фотографий, 
книг, писем и др .) . 
Семейное древо . Семейные 
традиции 

Понимать, почему важно 
изучать и хранить историю 
своей семьи, передавать её 
следующим поколениям . 
Готовить доклад, 
сообщение; создавать 

семейное древо; отбирать и 



 
 
 

сравнивать материал из 
нескольких источников 

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство 
личности» 

17 Личность — 
общество — 
культура 

 Что делает человека 
человеком? Почему 
человек не может жить вне 
общества. Связь между 
обществом и культурой 
как реализация духовно- 
нравственных ценностей 

Знать, что такое гуманизм, 
понимать, что делает 
человека человеком и какие 
проявления людей можно на- 
звать гуманными . 
Работать с научно-
популярной литературой, 
уметь разграничивать 

понятия, осваивать 

смысловое чтение (решать 
текстовые задачи) 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

1
8 

Духовный мир 
человека . Че- ловек 
— творец культуры 

 Культура как духовный 
мир человека. Мораль. 
Нравственность. 
Патриотизм. Реализация 
ценностей в культуре. 
Творчество: что это такое? 
Границы творчества. 
Традиции и новации в 
культуре. Границы 
культур. Созидательный 
труд. Важность тру- да как 
творческой деятельности, 
как реализации 

Понимать и  объяснять  

значение  слова «человек» в 
контексте духовно- 
нравственной культуры. 
Слушать объяснения учителя, 
работать с учебником,  
уметь понимать и 
разграничивать основные 
понятия по теме 

1
9 

Личность и 
духовно-
нравственные 
ценности 

 Мораль и нравственность в 
жизни человека. Взаимопо- 
мощь, сострадание, 
милосердие, любовь, 
дружба, коллективизм,  
патриотизм,  любовь к 
близким 

Понимать и объяснять, что 
такое мораль и 
нравственность, любовь к 
близким. 
Показывать на примерах 
важность таких ценностей 
как взаимопомощь, 
сострадание, милосердие, 
любовь, дружба и др. 
Разграничивать и определять 

основные понятия, решать 

текстовые задачи, работать 

с учебником 

 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 



 
 
 

20 Историческая 
память как 
духовно-
нравственная 
цен- ность 

 Что такое история и 
почему она важна? История 
семьи — часть истории 
народа, государства, 
человечества . Важность 
исторической памяти, 
недопустимость её фальси- 
фикации . 
Преемственность 
поколений 

Объяснять смысл термина 
«история», понимать 

важность изучения истории . 
Понимать и объяснять, что 
такое историческая память, 
как история каждой семьи 
связана с историей страны . 
Работать с учебником, 
выделять и определять 

основные понятия, слу- 

шать и анализировать 

выступления 
одноклассников 

21 Литература как 
язык куль туры 

 Литература как 
художественное 
осмысление 
действительности . От 
сказки к роману . Зачем 
нужны литературные 
произведения? 
Внутренний мир человека 
и его духовность 

Понимать особенности 
литературы, её отличия от 
других видов художе- 
ственного творчества. 

Объяснять средства 
выражения духовного мира 
человека, его морали и 
нравственности в 
произведениях литературы . 
Слушать объяснения учителя, 
работать с художественной 
литературой, изучать и 
анализировать источники 

22 Взаимовлияние 
культур 

 Взаимодействие культур . 
Межпоколенная и 
межкультурная 
трансляция . Обмен 

Иметь представление о 
значении терминов 
«взаимодействие культур», 
«культурный   обмен» . 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

   ценностными установками 
и идеями . Примеры 
межкультурной 
коммуникации как способ 
формирования общих 
духовно-нравственных 
ценностей 

Понимать и объяснять 

важность со- хранения 
культурного наследия . 
Слушать объяснения 
учителя, пони- мать и 
разграничивать понятия, 
отбирать и сравнивать 

материал по нескольким 
источникам 



 
 
 

23 Духовно-
нравственные 
цен ности 
российского 
народа 

 Жизнь, достоинство, 
права и свободы человека, 
патриотизм, 
гражданственность, 
служение Отечеству и 
ответственность за его 
судьбу, высокие 
нравственные идеалы, 
крепкая семья, 
созидательный труд, 
приоритет духовного над 
материальным, гуманизм, 
милосердие, 
справедливость, 
коллективизм, 
взаимопомощь, 
историческая память и 
преемственность 
поколений, единство 
народов России 

Уметь объяснять значение 
основных понятий, 
отражающих духовно-нрав- 
ственные ценности . 
Осознавать их и защищать в  
качестве базовых 
общегражданских ценностей 
российского общества . 
Слушать объяснения учителя, 
работать с учебником 
(смысловое чтение) 

24 Регионы России: 
культурное 
многообразие 

 Исторические и 
социальные причины 
культурного разноо- 
бразия . Каждый регион 
уни- кален . 

Понимать принципы 
федеративного устройства 
России, объяснять понятие 
«полиэтничность» . 

 
   Малая Родина — часть 

общего Отечества 
Понимать ценность 
многообразия культурных 
укладов народов России . 
Уметь рассказывать о 
культурном своеобразии 
своей малой родины . 
Слушать и анализировать 

выступления 
одноклассников, работать с 
источниками 

25 Праздники в 
культуре 
народов России 

 Что такое праздник? 
Почему праздники важны . 
Празд- ничные традиции в 
России . Народные 
праздники как па- мять 
культуры, как воплощение 
духовно-нравственных 
идеалов 

Понимать и  объяснять,  что  
такое 
«народный   праздник» . 
Уметь рассказывать о 
праздничных традициях 
разных народов и своей се мьи 
. 
Понимать и объяснять  

нравственный смысл 
народного праздника . 
Работать с учебником, 
просматривать и 
анализировать учебные 
фильмы 



 
 
 

26 Памятники в 
культуре 
народов России 

 Памятники как часть 
культуры: исторические, 
художественные, 
архитектурные . 
Культура как память . 
Музеи . Храмы . Дворцы . 
Исторические здания как 
свидетели истории . 
Архитектура и духовно-
нравственные ценности 
народов России 

Устанавливать связь между  
историей памятника и 
историей края . 
Характеризовать памятники 
истории и культуры . 
Понимать нравственный и 
научный смысл краеведческой 
работы . 
Слушать объяснения учителя, 
работать с научно-
популярной литературой, 
просматривать  и 
анализировать учебные 
фильмы 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

27 Музыкальная 
культура на- 
родов России 

 Музыка . Музыкальные 
про- изведения . Музыка 
как форма выражения 
эмоциональных связей 
между людьми . Народные
 инструменты . 
История народа в его 
музыке и инструментах 

Понимать особенности музыки 
как вида искусства . 
Знать и называть основные 
темы музыкального 
творчества народов России, 
понимать, как история наро- 
да отражается в его музыке . 
Слушать объяснения учителя, 
работать с научно-
популярной литературой, 
просматривать  и 
анализировать учебные 
фильмы 

28 Изобразительное     
искусство  
народов России 

 Художественная 
реальность . Скульптура: от 
религиозных сюжетов к 
современному искусству . 
Храмовые росписи и 
фольклорные орнаменты . 
Живопись, графика . 
Выдающиеся художники 
разных на- родов России 

Понимать и объяснять 

особенности изобразительного 
искусства как вида 
художественного творчества . 
Понимать и обосновывать 

важность искусства как 
формы трансляции 
культурных ценностей . 
Знать и называть основные 
темы искусства народов 
России . 
Слушать объяснения учителя, 
работать с научно-
популярной литературой, 
просматривать  и 
анализировать учебные 
фильмы 

29 Фольклор и 
литература на- 
родов России 

 Пословицы и поговорки . 
Эпос и сказка . Фольклор 
как 

Понимать, что такое 
национальная литература . 

 



 
 
 

   отражение истории народа 
и его ценностей, морали и 
нравственности . 
Национальная литература . 
Богатство культуры 
народа в его литературе 

Объяснять и показывать на 
примерах, как произведения 
фольклора отражают историю 
народа, его духовно- 
нравственные ценности . 
Отбирать и сравнивать 

материал из нескольким 
источникам, решать 

текстовые задачи, слушать и 
анализировать выступления 
одноклассников 

30 Бытовые 
традиции 
народов России: 
пища, одежда, 
дом 
(практическое 

занятие) 

 Рассказ о бытовых  
традициях своей семьи, 
народа, региона . Доклад с 
использованием 
разнообразного 
зрительного ряда и других 
источников 

Отбирать и сравнивать 

учебный материал по 
нескольким источникам, 
решать текстовые задачи, 
слушать и анализировать 

выступления 
одноклассников, работать с 
научно-популярной 
литературой 

31 Культурная    
карта    России 
(практическое 
занятие) 

 География культур России . 
Россия как культурная 
кар- та . Описание регионов 
в соответствии с их 
особенностями 

Отбирать и сравнивать 

несколько источников, 
решать текстовые зада- чи, 
слушать и анализировать 

выступления 
одноклассников, работать с 
научно-популярной 
литературой 

32 Единство страны 
— залог будущего 
России 

 Россия — единая страна . 
Русский мир . Общая 
история, сходство 
культурных традиций, 
единые духовно- 
нравственные ценности 
наро- дов России 

Понимать и объяснять 

значение общих элементов и 
черт в культуре разных 
народов России для  
обоснования её культурного, 
экономического единства . 
Слушать объяснения учителя, 
систематизировать учебный 
материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс (34 ч) 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

 Тематический блок 1. «Культура как социальность» 

1 Мир культуры: 
его структура 

 Культура как форма 
социального 
взаимодействия . Связь 
между миром 
материальной культуры и 
социальной структурой 
общества . Расстояние и 
образ жизни людей . 
Научно-технический 
прогресс как один из 
источников 
формирования 
социального облика 
общества 

Понимать специфику 
социальных явлений, их 
отличия от мира природы . 
Уметь объяснять взаимосвязь 
материальной культуры с 
духовно-нравственным 
состоянием общества . 
Слушать объяснения 
учителя, работать с 
учебником, анализировать 

проблемные ситуации 

2 Культура России: 
многообразие 
регионов 

 Территория России . 
Народы, живущие в ней . 
Проблемы культурного 
взаимодействия в 
обществе с многообразием 
культур . Сохранение и 
поддержка принципов 
толерантности и уважения 
ко всем культурам народов 
России 

Понимать и объяснять 

важность со- хранения 
исторической памяти разных 
народов, культурных традиций 
разных регионов России . 
Характеризовать духовную 
культуру народов России как 
общее достояние нашей 
Родины . 
Работать с картой 
регионов, разграничивать 

 
 



 
 
 

понятия по теме, слушать 

объяснения учителя 

 

3 История быта как 
история культуры 

 Домашнее хозяйство и его 
тпы . Хозяйственная 
деятел ность народов 
России в разные 
исторические периоды . 
Многообразие культурных 
укладов как результат 
исто рического развития 
народов России 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь хозяйственной 
деятельности, быта людей с 
историей народа, климатом, 
географическими условиями 
его жизни . Работать с 
учебником, а также научно-
популярной литературой; 
просматривать и 
анализировать учебные 
фильмы 

4 Прогресс: 
технический и 
социальный 

 Производительность труда 
. Разделение труда . 
Обслужи- вающий и 
производящий труд . 
Домашний труд и его 
механизация . Что такое 
технологии и как они 
влияют на культуру и 
ценности общества? 

Понимать и объяснять, что   
такое труд, разделение труда, 
какова роль труда в истории и 
современном обществе . 
Работать с учебником, 
научно-популярной 
литературой; решать про- 
блемные задачи, 
анализировать и 
разграничивать понятий 

5 Образование в 
культуре на родов 
России 

 Представление об 
основных этапах в истории 
образования . Ценность 
знания . Социальная 
обусловленность 
различных видов 
образования . 
Важность образования для 
современного мира . 
Образо- вание как 
трансляция куль- турных 
смыслов, как способ 
передачи ценностей 

Понимать и объяснять 

важность образования в 
современном мире и ценность 
знаний . 
Понимать, что образование — 
важная часть процесса 
формирования духовно-
нравственных ориентиров 
человека . 
Слушать объяснения 
учителя, рефлексиовать 

собственный опыт, раз- 

граничивать понятия 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 



 
 
 

6 Права и 
обязанности 
челове ка 

 Права и обязанности 
человека в культурной 
традиции народов России . 
Права и свободы человека 
и гражданина, 
обозначенные в 
Конституции Российской 
Федерации 

Понимать и объяснять, в чём 
заключается смысл понятий 
«права человека», правовая 
культура» и др . 
Понимать необходимость 
соблюдения прав и 
обязанностей человека . 
Слушать и анализировать 

выступления 
одноклассников, работать с 
текстом учебника и с 
источниками 

7 Общество и 
религия: духов- 
но-нравственное 
взаимодействие 

 Мир религий в истории . 
Религии народов России 
сегодня .   
Государствообразующие и 
традиционные религии как 
источник духовно-
нравственных ценностей 

Понимать и объяснять смысл 
понятий «религия», «атеизм» 
и др . 
Знать названия традиционных 
религий  России,  уметь  

объяснять  их  роль в истории и 
на современном этапе раз- 
вития общества . 
Слушать объяснения учителя, 
ре- шать текстовые задачи 

8 Современный 
мир: самое 
важное 
(практическое 

занятие) 

 Современное общество: его 
портрет . Проект: описание 
самых важных черт 
современного общества с 
точки зрения 
материальной и духовной 
культуры народов России 

Понимать, в чём заключаются 
основ- ные духовно-
нравственные ориентиры 
современного общества . 
Подготовить проект (или 
доклад, со- общение); 
работать с научно-
популярной литературой,  
разграничивать и 
систематизировать понятия 

 

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в 
культуре» 

9 Каким должен 
быть чело- век? 
Духовно- 
нравственный 
облик и идеал 
человека 

 Мораль, нравственность, 
этика, этикет в культурах 
народов России . Право и 
равенство в правах . 
Свобода как ценность . 
Долг как её ограничение . 
Общество как регулятор 
свободы . Свойства и 
качества человека, его 
образ в культуре народов 
России, единство 
человеческих качеств . 
Единство духовной жизни 

Понимать и объяснять 

взаимосвязь таких понятий, 
как «свобода», ответ- 
ственность, право и долг . 
Слушать объяснения 
учителя, работать с 
учебником, анализировать 

проблемные ситуации 



 
 
 

10 Взросление 
человека в куль- 
туре народов 
России 

 Социальное измерение 
чело- века . Детство, 
взросление, зрелость, 
пожилой возраст . 
Проблема одиночества . 
Необходимость развития 
во взаимодействии с 
другими людь- ми . 
Самостоятельность как 
ценность 

Объяснять важность 
взаимодействия человека и 
общества, негативные эф- 
фекты социальной изоляции . 
Слушать объяснения 
учителя, решать проблемные 
задачи, анализировать 

информацию из нескольких 
источников, анализировать 

собственный опыт 

11 Религия как 
источник нрав- 
ственности 

 Религия как источник 
нравственности и 
гуманистического 
мышления . Нравствен- 
ный идеал человека 
в традиционных религиях . 
Современное общество и 
религиозный идеал 
человека 

Понимать, какой 
нравственный потенциал 
несут традиционные религии 
России . 
Слушать объяснения учителя, 
работать с учебником, 
просматривать учебные 
фильмы по теме 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

12 Наука как  
источник  знания 
о человеке и 
человеческом 

 Гуманитарное знание и его 
особенности . Культура как 
самопознание . Этика . 
Эстетика . Право в 
контексте духовно- 
нравственных ценностей 

Понимать и объяснять смысл 
поня- тия «гуманитарное 
знание»; осознавать, что 
культура помогает человеку  
понимать самого себя . 
Слушать объяснения учителя, 
работать с учебником, с 
дополнительной научно-
популярной литературой 

13 Этика и 
нравственность 
как категории 
духовной культу- 
ры 

 Что такое этика . Добро и 
его проявления в реальной 
жизни . Что значит быть 
нравственным . Почему 
нравственность важна? 

Объяснять понятия «добро» и 
«зло» с помощью примеров из 
истории и культуры народов 
России, соотн сить эти 
понятия с личным опытом . 
Решать проблемные задачи, 
раб тать с учебником, 
рефлексировать собственный 
опыт 

14 Самопознание
  

 

(практическое 

занятие) 

 Автобиография и 
автопортрет: кто я и что я  
люблю . Как устроена моя 
жизнь .   

Выполнение проекта 

Уметь соотносить понятия 
«мораль», «нравственность» с 
самопознанием на доступном 
для возраста детей уровне . 
Формировать представления 

о самом себе; воспитывать 

навыки самопрезентации, 
рефлексии; слушать и 
анализировать доклады 
одноклассников 

 



 
 
 

Тематический блок 3. «Человек как член общества» 

1
5 

Труд делает 
человека чело- 
веком 

 Что такое труд . Важность 
труда и его экономическая 
стоимость . Безделье, лень, 
тунеядство . Трудолюбие, 
подвиг труда, 
ответственность . 
Общественная оценка труда 

Осознавать важность труда 
объяс- нять его роль в 
современном  обще- стве . 
Понимать и осознавать 

трудолюбие как 
ответственность перед 
людьми и самим собой . 
Слушать объяснения 
учителя, ре- шать 

проблемные задачи, 
анализировать тексты 
учебника 

1
6 

Подвиг: как узнать 
героя? 

 Что такое подвиг . Героизм 
как самопожертвование . 
Героизм на войне . Подвиг в 
мирное время . Милосердие,      
взаимопомощь 

Понимать и объяснять 

отличие под- вига на войне и 
в мирное время . 
Знать и называть имена 
героев . Слушать 

объяснения учителя, ре- 

шать проблемные задачи, 
анализировать тексты 
учебника 

1
7 

Люди в обществе: 
духовно- 
нравственное 
взаимовлияние 

 Человек в социальном 
измерении . Дружба, 
предательство . Коллектив . 
Личные границы Этика 
предпринимательства . 
Социальная  помощь 

Понимать    и    объяснять    

понятия 
«дружба»,  «предательство»,  
«честь», 
«коллективизм», 
«благотворительность» . 
Слушать объяснения 
учителя, решать 

проблемные задачи, 
анализировать тексты 
учебника 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

18 Проблемы 
современного об- 
щества как 
отражение его 
духовно-
нравственного са- 
мосознания 

 Бедность . Инвалидность . 
Асоциальная семья . 
Сиротство . Отражение этих 
явлений в культуре 
общества 

Понимать и объяснять 

понятия «бедность», 
«инвалидность», «сиротство» 
. Предлагать пути 

преодоления проблем 
современного общества на 
доступном для понимания 
детей уровне . Слушать 

объяснения учителя, решать 

проблемные задачи, 
анализировать тексты 
учебника 



 
 
 

19 Духовно-
нравственные 
ориентиры 
социальных 
отношений 

 Милосердие . Взаимопомощь . 
Социальное служение . Бла- 
готворительность . 
Волонтёрство . Общественные 
блага 

Понимать и объяснять 

понятия «милосердие», 
«взаимопомощь», «благо- 
творительность», 
«волонтёрство» . Вы- являть 

общие черты традиций 
милосердия, взаимной 
помощи, 
благотворительности у 
представителей разных 
народов . 
Слушать объяснения 
учителя, решать 

проблемные задачи, 
анализировать тексты 
учебника 

20 Гуманизм как 
сущностная 
характеристика 
духовно- 
нравственной 
культуры на- 
родов России 

 Гуманизм . Истоки гумани- 
стического мышления . 
Фило- софия гуманизма . 
Проявления гуманизма в 
историко- культурном 
наследии народов России 

Понимать и характеризовать 

понятие «гуманизм» как 
источник духовно-
нравственных ценностей 
народов России . 

 
    Осознавать важность 

гуманизма для формирования 
личности, построения 
взаимоотношений в 
обществе . 
Слушать объяснения 
учителя, работать с научно-
популярной литературой 

21 Социальные 
профессии; их 
важность для 
сохранения 
духовно-
нравственного 
об- лика общества 

 Социальные  профессии: 
врач, учитель, пожарный, 
полицейский, социальный 
работник . Духовно-нрав- 
ственные качества, 
необходи-   мые 
представителям этих 
профессий 

Понимать и объяснять, что 
такое социальные 
профессии и почему 
выбирать их нужно особенно 
ответственно . Работать с 
научно-популярной 
литературой, готовить 

рефераты, слушать и 
анализировать доклады од- 
ноклассников 

22 Выдающиеся 
благотворите- ли 
в истории . 
Благотвори- 
тельность как 
нравственный 
долг 

 Меценаты, философы, рели- 
гиозные лидеры, врачи, 
учёные, педагоги . Важность 
меценатства для духовно-
нравственного развития 
личности самого мецената и 
общества в целом 

Приводить примеры 

выдающихся 
благотворителей в истории и 
в современной России . 
Работать с научно-
популярной литературой, 
анализировать несколько 
источников, разграничивать 

понятия 



 
 
 

23 Выдающиеся 
учёные Рос- сии . 
Наука как 
источник со- 
циального и 
духовного про- 
гресса общества 

 Учёные России . Почему 
важно помнить историю 
науки . Вклад науки в 
благополучие страны . 
Важность морали и 
нравственности в науке, в 
деятельности учёных 

Понимать и объяснять, что 
такое наука; приводить 

имена выдающихся учёных 
России . 
Работать с научно-
популярной литературой, 
анализировать несколько 
источников, разграничивать 

понятия 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

24 Моя профессия 
(практическое 

занятие) 

 Труд как самореализация, 
как вклад в общество . 
Рассказ о своей будущей 
профессии 

Обосновывать, какие 
духовно-нравственные 
качества нужны для выбран- 
ной профессии . 
Работать с научно-
популярной литературой, 
анализировать несколько 
источников, разграничивать 

понятия 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» 

25 Гражданин  Родина и гражданство, их 
взаимосвязь . Что делает че- 
ловека гражданином . Нрав- 
ственные качества 
гражданина 

Характеризовать понятия 
«Роди- на», «гражданство»; 
понимать духовно-
нравственный смысл 
патриотизма . Слушать 

объяснения учителя, 
работать с текстом 
учебника 

26 Патриотизм  Патриотизм . Толерантность 
. Уважение к другим 
народам и их истории . 
Важность  патриотизма 

Приводить примеры 

патриотизма в истории и в 
современном обществе . 
Слушать объяснения 
учителя, работать с 
учебником, рефлексировать 

собственный опыт 

27 Защита Родины: 
подвиг или  долг? 

 Война и мир . Роль знания в 
защите Родины . Долг граж- 
данина перед обществом .  

 Военные подвиги . Честь . 
Доблесть 

Характеризовать важность 
сохранения мира и согласия 
. 
Приводить примеры военных 
подвигов; понимать 

особенности защиты чести 
Родины в спорте, науке, 
культуре . 

 
    

Слушать объяснения 
учителя, работать с 
учебником, смотреть и 
анализировать учебные 



 
 
 

фильмы 

28 Государство . 
Россия — наша 
родина 

 Государство как 
объединяющее начало . 
Социальная сторона права и 
государства . Что такое 
закон . Что такое Родина? 
Что такое государство? 
Необходимость быть 
гражданином . Российская 
гражданская идентичность 

Объяснять понятие 
«государство» . Уметь 

выделять и характеризовать 

основные особенности 
Российского го сударства с 
опорой на духовно-
нравственные ценности . 
Слушать объяснения 
учителя, работать с текстом 
учебника, с дополни- 
тельной научно-популярной 
литературой 

29 Гражданская    
идентичность 
(практическое 
занятие) 

 Какими качествами 
должен обладать человек 
как гражданин 

Обосновать важность 
духовно-нравственных 
качеств гражданина . 
Работать с источниками, 
определять понятия, 
подготовить практическую 
работу 

30 Моя  школа   и   
мой   класс 
(практическое 
занятие) 

 Портрет школы или класса 
через добрые дела 

Характеризовать понятие 
«доброе дело» в контексте 
оценки собственных 
действий, их нравственного 
начала . Работать с 
источниками, определять 

понятия, подготовить 

практическую работу 

 

№ Тема дата Основное содержание Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

31 Человек: какой 
он? (практическое 

занятие) 

 Человек . Его образы в куль- 
туре . Духовность и 
нравственность как 
важнейшие качества 
человека 

Сформулировать свой идеал 
человека, назвать качества, 
ему присущие . Работать с 
источниками, определять 

понятия, подготовить 

практическую работу 

32 Человек и 
культура 
(проект) 

 Итоговый проект: «Что 
значит быть человеком?» 

Показать взаимосвязь 
человека и культуры через 
их взаимное влияние . 
Характеризовать образ 
человека высокой духовной 
культуры, создаваемый в 
произведениях искусства . 
Работать с источниками, 
систематизировать 

понятия, подготовить 

проект 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное  планирование. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 б,г класс (34 час.) 

№ 

урока 

Тема урока к-во 

час. 

дата по 

плану 

дата 

факт. 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» - 10ч. 

 

1 Зачем изучать курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»? 

1 05.09 - 

2 Наш дом — Россия 1 12.09  

3 Язык и история 

 

1 19.09  

4 Русский язык — язык общения и язык 

возможностей 

1 26.09  

5 Истоки  родной культуры 1 03.10  

6 Материальная  культура 1 10.10  

7 Духовная  культура 1 17.10  

8 Культура  и религия 1 24.10  

9 Культура  и образование 1 07.11  

10 Многообразие культур России 

(практическое занятие) 

1 14.11  



 
 
 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» - 6 ч. 

11 Семья — хранитель духовных ценностей 1 21.12  

12 Родина начинается с семьи 1 28.12  

13 Традиции семейного воспитания в России 1 05.12  

14 Образ семьи в культуре народов России 1 12.12  

15 Труд  в истории  семьи 1 19.12  

16 Семья в  современном  мире 

(практическое занятие) 

1 26.12  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» - 3 ч. 

 

17 Личность — общество — культура 1 09.01  

18 Духовный мир человека. Человек — творец 

культуры 

1 16.01  

19 Личность и духовно-нравственные ценности 1 23.01  

Тематический блок 4. «Культурное единство России» - 16ч 

20 Историческая память как духовно-

нравственная ценность 

1 30.01  

21 Литература как язык куль туры 1 06.02  

22 Взаимовлияние  культур 1 13.02  

23 Духовно-нравственные ценности 

российского народа 

1 20.02  

24 Регионы России: культурное  многообразие 1 27.02  

25 Праздники в культуре народов России 1 05.03  

26 Памятники в культуре народов России 1 12.03  

27 Музыкальная культура народов России 1 19.03  

28 Изобразительное      искусство  народов 

России 

1 02.04  

29 Фольклор и литература народов России 1 09.04  

30 Бытовые традиции народов России: пища, 

одежда, дом (практическое  занятие) 

1 16.04  

31 Культурная    карта    России 

(практическое занятие) 

1 23.04  

32 Единство страны — залог  будущего России 1 07.05  

33 Урок повторения и обобщения 1 14.05  

34 Промежуточная аттестация 1 21.05  



 
 
 

 По программе  35   

 Проведено фактически (30.04.) 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное  планирование. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 а,в класс (34 час.) 

№ 

урока 

Тема урока к-во 

час. 

дата факт. 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» - 10ч. 

 

1 Зачем изучать курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»? 

1 06.09 - 

2 Наш дом — Россия 1 13.09  

3 Язык и история 

 

1 20.09  

4 Русский язык — язык общения и язык 

возможностей 

1 27.09  

5 Истоки  родной культуры 1 04.10  

6 Материальная  культура 1 11.10  

7 Духовная  культура 1 18.10  

8 Культура  и религия 1 25.10  

9 Культура  и образование 1 08.11  



 
 
 

10 Многообразие культур России 

(практическое занятие) 

1 15.11  

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» - 6 ч. 

11 Семья — хранитель духовных ценностей 1 22.11  

12 Родина начинается с семьи 1 29.11  

13 Традиции семейного воспитания в России 1 06.12  

14 Образ семьи в культуре народов России 1 13.12  

15 Труд  в истории  семьи 1 20.12  

16 Семья в  современном  мире 

(практическое занятие) 

1 27.12  

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» - 3 ч. 

 

17 Личность — общество — культура 1 10.01  

18 Духовный мир человека. Человек — творец 

культуры 

1 17.01  

19 Личность и духовно-нравственные ценности 1 24.01  

Тематический блок 4. «Культурное единство России» - 16ч 

20 Историческая память как духовно-

нравственная ценность 

1 31.01  

21 Литература как язык куль туры 1 07.02  

22 Взаимовлияние  культур 1 14.02  

23 Духовно-нравственные ценности 

российского народа 

1 21.02  

24 Регионы России: культурное  многообразие 1 28.02  

25 Праздники в культуре народов России 1 06.03  

26 Памятники в культуре народов России 1 13.03  

27 Музыкальная культура народов России 1 20.03  

28 Изобразительное      искусство  народов 

России 

1 03.04  

29 Фольклор и литература народов России 1 10.04  

30 Бытовые традиции народов России: пища, 

одежда, дом (практическое  занятие) 

1 17.04  

31 Культурная    карта    России 

(практическое занятие) 

1 24.04  

32 Единство страны — залог  будущего России 1 08.05  

33 Урок повторения и обобщения 1 15.05  



 
 
 

34 Промежуточная аттестация 1 22.05  

     

 По программе 35   

 Проведено фактически(01.05) 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное  планирование. 

                                     Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

6 класс  «А», «Б» (34ч.) 

№ 

урока 

Тема урока кол. 

час. 

дата факт. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» - 8 ч. 

 

1 Мир культуры: его структура 1 07.09  

2  Культура России: многообразие регионов 1 14.09  

3 История быта как история культуры 1 21.09  

4 Прогресс: технический и социальный 1 

 

28.09  

5 Образование в культуре народов России 1 

 

05.10  

6 Права и обязанности человека 1 

 

12.10  

7 Общество и религия: духовно-нравственное 

взаимодействие 

1 19.10  



 
 
 

8 Современный мир: самое важное 

(практическое занятие) 

1 26.10  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» - 6 ч. 

 

9 Каким должен быть человек? Духовно- 

нравственный облик и идеал человека 

1 09.11 1 чет. 

10 Взросление человека в культуре народов 

России 

1 16.11  

11 Религия как источник нравственности 

 

1 23.11  

12 Наука как  источник  знания о человеке и 

человеческом 

1 30.11  

13 Этика и нравственность как категории 

духовной культуры 

1 07.12  

14 Самопознание (практическое занятие) 1 14.12  

Тематический блок 3. «Человек как член общества» - 10 ч. 

15 Труд делает человека человеком 1 21.12  

16 Подвиг:  как узнать героя? 

 

1 28.12  

17 Люди в обществе: духовно-нравственное 

взаимовлияние 

1 11.01  

18 Проблемы современного общества как 

отражение его духовно-нравственного  

самосознания 

1 18.01  

19 Духовно-нравственные ориентиры 

социальных отношений 

1 25.01  

20 Гуманизм как сущностная характеристика 

духовно- нравственной культуры народов 

России 

1 01.02  

21 Социальные профессии; их важность для 

сохранения духовно-нравственного облика 

общества 

1 08.02  

22 Выдающиеся благотворите- ли в истории . 

Благотворительность как нравственный долг 

1 15.02  

23 Выдающиеся учёные России. Наука как 

источник социального и духовного  

прогресса общества 

1 22.02  

24 Моя профессия (практическое занятие)  29.02  

 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» - 11 ч. 

25 Гражданин 

 

1 07.03  

26 Патриотизм 1 14.03  

27 Защита Родины: подвиг или  долг? 1 21.03  



 
 
 

28 Государство . 

Россия — наша Родина 

1 04.04  

29 Гражданская     идентичность 

 (практическое занятие) 

1 11.04  

30 Моя  школа   и   мой   класс 

(практическое занятие) 

1 18.04  

31 Человек: какой он? (практическое 

занятие) 

1 25.04  

32 Человек и культура (практическое 

занятие)  

1 02.05  

33 Повторение и обобщение 1 16.05  

34 Промежуточная аттестация  23.05  

 По программе  35   

 Проведено фактически (09.05) 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное  планирование. 

                                     Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

6 класс   «В» (34ч.) 

№ 

урока 

Тема урока кол. 

час. 

дата факт. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» - 8 ч. 

 

1 Мир культуры: его структура 1 06.09  

2  Культура России: многообразие регионов 1 13.09  

3 История быта как история культуры 1 20.09  

4 Прогресс: технический и социальный 1 

 

27.09  

5 Образование в культуре народов России 1 

 

04.10  

6 Права и обязанности человека 1 

 

11.10  



 
 
 

7 Общество и религия: духовно-нравственное 

взаимодействие 

1 18.10  

8 Современный мир: самое важное 

(практическое занятие) 

1 25.10  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» - 6 ч. 

 

  08.11 

9 Каким должен быть человек? Духовно- 

нравственный облик и идеал человека 

1 08.11 1 чет. 

10 Взросление человека в культуре народов 

России 

1 15.11  

11 Религия как источник нравственности 

 

1 22.11  

12 Наука как  источник  знания о человеке и 

человеческом 

1 29.11  

13 Этика и нравственность как категории 

духовной культуры 

1 06.12  

14 Самопознание (практическое занятие) 1 13.12  

Тематический блок 3. «Человек как член общества» - 10 ч.   27.12 

15 Труд делает человека человеком 1 20.12  

16 Подвиг:  как узнать героя? 

 

1 27.12  

17 Люди в обществе: духовно-нравственное 

взаимовлияние 

1 10.01  

18 Проблемы современного общества как 

отражение его духовно-нравственного  

самосознания 

1 17.01  

19 Духовно-нравственные ориентиры 

социальных отношений 

1 24.01  

20 Гуманизм как сущностная характеристика 

духовно- нравственной культуры народов 

России 

1 31.01  

21 Социальные профессии; их важность для 

сохранения духовно-нравственного облика 

общества 

1 07.02  

22 Выдающиеся благотворите- ли в истории . 

Благотворительность как нравственный долг 

1 14.02  

23 Выдающиеся учёные России. Наука как 

источник социального и духовного  

прогресса общества 

1 21.02  

24 Моя профессия (практическое занятие)  28.02  

 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» - 11 ч. 

25 Гражданин 

 

1 06.03  

26 Патриотизм 1 13.03  



 
 
 

27 Защита Родины: подвиг или  долг? 1 20.03  

28 Государство . 

Россия — наша Родина 

1 03.04  

29 Гражданская     идентичность 

 (практическое занятие) 

1 10.04  

30 Моя  школа   и   мой   класс 

(практическое занятие) 

1 17.04  

31 Человек: какой он? (практическое 

занятие) 

1 24.04  

32 Человек и культура (практическое 

занятие)  

1 08.05  

33 Повторение и обобщение 1 15.05  

34 Промежуточная аттестация 1 22.05  

 По программе  35   

 Проведено фактически (01.05) 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочное  планирование. 

                                     Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

6 класс   «Г» (34ч.) 

№ 

урока 

Тема урока кол. 

час. 

дата факт. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность» - 8 ч. 

 

1 Мир культуры: его структура 1 05.09  

2  Культура России: многообразие регионов 1 12.09  

3 История быта как история культуры 1 19.09  

4 Прогресс: технический и социальный 1 

 

26.09  

5 Образование в культуре народов России 1 

 

03.10  



 
 
 

6 Права и обязанности человека 1 

 

10.10  

7 Общество и религия: духовно-нравственное 

взаимодействие 

1 17.10  

8 Современный мир: самое важное 

(практическое занятие) 

1 24.10  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре» - 6 ч. 

 

  07.11 

9 Каким должен быть человек? Духовно- 

нравственный облик и идеал человека 

1 07.11 1 чет. 

10 Взросление человека в культуре народов 

России 

1 14.11  

11 Религия как источник нравственности 

 

1 21.12  

12 Наука как  источник  знания о человеке и 

человеческом 

1 05.12  

13 Этика и нравственность как категории 

духовной культуры 

1 12.12  

14 Самопознание (практическое занятие) 1 19.12  

Тематический блок 3. «Человек как член общества» - 10 ч.   26.12 

15 Труд делает человека человеком 1 16.01  

16 Подвиг:  как узнать героя? 

 

1 23.01  

17 Люди в обществе: духовно-нравственное 

взаимовлияние 

1 30.01  

18 Проблемы современного общества как 

отражение его духовно-нравственного  

самосознания 

1 06.02  

19 Духовно-нравственные ориентиры 

социальных отношений 

1 13.02  

20 Гуманизм как сущностная характеристика 

духовно- нравственной культуры народов 

России 

1 20.02  

21 Социальные профессии; их важность для 

сохранения духовно-нравственного облика 

общества 

1 27.02  

22 Выдающиеся благотворите- ли в истории . 

Благотворительность как нравственный долг 

1 06.03  

23 Выдающиеся учёные России. Наука как 

источник социального и духовного  

прогресса общества 

1 12.03  

24 Моя профессия (практическое занятие)  19.03  

 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм» - 11 ч. 

25 Гражданин 

 

1   



 
 
 

26 Патриотизм 1 02.04  

27 Защита Родины: подвиг или  долг? 1 09.04  

28 Государство . 

Россия — наша Родина 

1 02.04  

29 Гражданская     идентичность 

 (практическое занятие) 

1 09.04  

30 Моя  школа   и   мой   класс 

(практическое занятие) 

1 16.04  

31 Человек: какой он? (практическое 

занятие) 

1 23.04  

32 Человек и культура (практическое 

занятие)  

1 07.05  

33 Повторение и обобщение 1 14.05  

34 Промежуточная аттестация 1 21.05  

 По программе  35   

 Проведено фактически (30.04) 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.8. 

Рабочая программа по биологии  5-6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных 

в ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

Программа по биологии направлена на формирование естественно-

научной грамотности обучающихся и организацию изучения биологии на 

деятельностной основе. В программе по биологии учитываются возможности 

учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к планируемым 

личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне 

основного общего образования.  

В рамках реализации предмета «биология» в урочной деятельности 

осуществляется профориентационная работа в 6-9 классах. 

В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, 

предметные. Предметные планируемые результаты даны для каждого года 

изучения биологии. 

Биология развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися 

научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования 

являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;  

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека;  



формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Достижение целей программы по биологии обеспечивается решением 

следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов, человеке как биосоциальном существе, о роли биологической 

науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое 

оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой 

к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Общее число часов, отведенных для изучения биологии, составляет 238 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, 

предлагаемых в рамках основного государственного экзамена по биологии. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

5 КЛАСС 

1.  Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научно-популярная литература, справочники, Интернет). 

2.  Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки 

Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.  

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

3.  Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 



Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.  

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – 

единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в 

природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

4.  Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  

5.  Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, 

цепи и сети питания. Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и другие природные сообщества).  

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 



Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ).  

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

6.  Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности.  

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере 

или на пришкольной территории. 
 

6 КЛАСС 

1.  Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с 

другими науками и техникой. Общие признаки растений.  

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. 

Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, 

митохондрии, вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции 

растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 



Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2.  Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Состав и строение семян.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями 

воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, 

осмос). Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и 

внутреннее строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и 

почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, 

основная ткань листа, проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений.  

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы.  

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений.  

3.  Жизнедеятельность растительного организма 

Обмен веществ у растений 



Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 

растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения.  

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения. 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как 

орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в 

длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, 

проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля 

древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. 

Рост стебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) – восходящий ток. 

Испарение воды через стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения 

воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт 

органических веществ в растении (ситовидные трубки луба) – нисходящий 

ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Выделение у 

растений. Листопад. 

Рост и развитие растения. 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов 

на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное 



опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное 

оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. 

Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение 

признаков материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного 

размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха).  

Определение условий прорастания семян. 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

БИОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечить достижение следующих обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по биологии основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания:  

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи;  

2) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость 

за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 



соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

6) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, края) биологической и 

экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся 

условиях на основании анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать овладение следующими 

универсальными учебными действиями: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

1) базовые логические действия: 



выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев).  

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 



применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления;  

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект: 

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 биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать 

значение биологических знаний для современного человека, профессии, 

связанные с биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, 

А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и 

явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, 

развитие, движение, размножение; 



применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, 

движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах, представителей флоры и фауны природных зон 

Земли, ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 



владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи 

с другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. 

А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. 

Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  



характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: 

формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников, преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. 

В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 



растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам, грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по 

изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану, делать выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, 

значение экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира 

Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  



использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких источников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системыв другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь 

с другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, 

К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. 

Геккель) учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган 

животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 



характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп 

животных и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, 

значение экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе 

и жизни человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли;  

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 



использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

Предметные результаты освоения программы по биологии к концу 

обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи 

с другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 

приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. 

П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, 

выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы 

органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать 

выводы на основе сравнения; 



различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

движение, рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, 

размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер 

профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения 

здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической 



активности, стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, 

зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, 

кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, 

ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить 

простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты;  

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Биология — наука о живой природе  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

2 Методы изучения живой природы  4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

3 Организмы — тела живой природы  10    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

4 Организмы и среда обитания  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

5 Природные сообщества  6    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

6 Живая природа и человек  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

7 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413368 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 Растительный организм  8    1.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

2 
Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 
 11    3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

3 
Жизнедеятельность растительного 

организма 
 14    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

4 Резервное время  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   8   

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5а 5б 5в 5г  КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

5А 

 

 

Дата 

изучения 

5Б   5Г 

 

Дата 

изучения 

5В 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  

 

Вс

его  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 

Живая и неживая 

природа. Признаки 

живого 

 1     05.09.2023   07.09.2023   06.09.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cca60 

2 

Биология - система 

наук о живой 

природе 

 1     12.09.2023   14.09.2023   13.09.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ccc0e 

3 

Роль биологии в 

познании 

окружающего мира 

и практической 

деятельности 

современного 

человека 

 1     19.09.2023   21.09.2023   20.09.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ccc0e 

4 

Источники 

биологических 

знаний 

 1     26.09.2023   28.09.2023   27.09.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ccf56 

5 

Научные методы 

изучения живой 

природы 

 1     03.10.2023   05.10.2023   04.10.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/863cca60
https://m.edsoo.ru/863cca60
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccc0e
https://m.edsoo.ru/863ccf56
https://m.edsoo.ru/863ccf56
https://m.edsoo.ru/863cd0c8


u/863cd0c8 

6 

Методы изучения 

живой природы: 

измерение 

 1     10.10.2023   12.10.2023   11.10.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cd9ce 

7 

Методы изучения 

живой природы: 

описание. 

Практическая 

работа 

«Ознакомление с 

растительными и 

животными 

клетками: томата и 

арбуза 

(натуральные 

препараты), 

инфузории 

туфельки и гидры 

(готовые 

микропрепараты) с 

помощью лупы и 

светового 

микроскопа» 

 1    0.5   17.10.2023   19.10.2023   18.10.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cd866 

8 

Методы изучения 

живой природы: 

наблюдение и 

эксперимент. 

Лабораторная 

 1    0.5   24.10.2023   26.10.2023   25.10.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cd65e 

https://m.edsoo.ru/863cd0c8
https://m.edsoo.ru/863cd9ce
https://m.edsoo.ru/863cd9ce
https://m.edsoo.ru/863cd866
https://m.edsoo.ru/863cd866
https://m.edsoo.ru/863cd65e
https://m.edsoo.ru/863cd65e


работа. «Изучение 

лабораторного 

оборудования: 

термометры, весы, 

чашки Петри, 

пробирки, 

мензурки. Правила 

работы с 

оборудованием в 

школьном 

кабинете. 

Ознакомление с 

устройством лупы, 

светового 

микроскопа, 

правила работы с 

ними» 

9 
Понятие об 

организме 
 1     07.11.2023   09.11.2023   08.11.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cdb36 

10 

Увеличительные 

приборы для 

исследований 

 1     14.11.2023   16.11.2023   15.11.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cd3de 

11 

Цитология – наука 

о клетке. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

клеток кожицы 

 1    0.5   21.11.2023   23.11.2023   22.11.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cddde 

https://m.edsoo.ru/863cdb36
https://m.edsoo.ru/863cdb36
https://m.edsoo.ru/863cd3de
https://m.edsoo.ru/863cd3de
https://m.edsoo.ru/863cddde
https://m.edsoo.ru/863cddde


чешуи лука под 

лупой и 

микроскопом (на 

примере 

самостоятельно 

приготовленного 

микропрепарата)» 

12 
Жизнедеятельность 

организмов 
 1     28.11.2023   30.11.2023   29.11.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ce568 

13 

Свойства живых 

организмов. 

Лабораторная 

работа 

«Наблюдение за 

потреблением воды 

растением» 

 1    0.5   05.12.2023   07.12.2023   06.12.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ce73e 

14 

Разнообразие 

организмов и их 

классификация. 

Практическая 

работа 

«Ознакомление с 

принципами 

систематики 

организмов» 

 1     12.12.2023   14.12.2023   13.12.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ce8ec 

15 
Многообразие и 

значение растений 
 1     19.12.2023   21.12.2023   20.12.2023   

https://m.edsoo.ru/863ce568
https://m.edsoo.ru/863ce568
https://m.edsoo.ru/863ce73e
https://m.edsoo.ru/863ce73e
https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863ce8ec


16 
Многообразие и 

значение животных 
 1     26.12.2023   28.12.2023   27.12.2023   

17 
Многообразие и 

значение грибов 
 1     09.01.2024   11.01.2024   10.01.2024   

18 
Бактерии и вирусы 

как форма жизни 
 1     16.01.2024   18.01.2024   17.01.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863ce8ec 

19 
Среды обитания 

организмов 
 1     23.01.2024   25.01.2024   24.01.2024   

20 

Водная среда 

обитания 

организмов 

 1     30.01.2024   01.02.2024   31.01.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cea68 

21 

Наземно-воздушная 

среда обитания 

организмов 

 1     06.02.2024   08.02.2024   07.02.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cec3e 

22 

Почвенная среда 

обитания 

организмов. 

Практическая 

работа «Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания (на 

конкретных 

примерах)» 

 1    0.5   13.02.2024   15.02.2024   14.02.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cedba 

23 Организмы как  1     20.02.2024   22.02.2024   21.02.2024  Библиотека 

https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863ce8ec
https://m.edsoo.ru/863cea68
https://m.edsoo.ru/863cea68
https://m.edsoo.ru/863cec3e
https://m.edsoo.ru/863cec3e
https://m.edsoo.ru/863cedba
https://m.edsoo.ru/863cedba


среда обитания ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cf684 

24 

Сезонные 

изменения в жизни 

организмов 

 1     27.02.2024   29.02.2024   28.02.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cf508 

25 

Понятие о 

природном 

сообществе. 

 1     05.03.2024   07.03.2024   06.03.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cf684 

26 

Взаимосвязи 

организмов в 

природных 

сообществах 

 1     12.03.2024   14.03.2024   13.03.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cf684 

27 

Пищевые связи в 

природных 

сообществах 

 1     19.03.2024   21.03.2024   20.03.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cf7e2 

28 

Разнообразие 

природных 

сообществ 

 1     02.04.2024   04.04.2024   03.04.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cfb20 

29 

Искусственные 

сообщества, их 

отличие от 

природных 

сообществ 

Лабораторная 

работа «Изучение 

 1    0.5   09.04.2024   11.04.2024   10.04.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cfd3c 

https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf508
https://m.edsoo.ru/863cf508
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf684
https://m.edsoo.ru/863cf7e2
https://m.edsoo.ru/863cf7e2
https://m.edsoo.ru/863cfb20
https://m.edsoo.ru/863cfb20
https://m.edsoo.ru/863cfd3c
https://m.edsoo.ru/863cfd3c


искусственных 

сообществ и их 

обитателей (на 

примере аквариума 

и др.)» 

30 

Природные зоны 

Земли, их 

обитатели 

 1     16.04.2024   18.04.2024   17.04.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863cfeea 

31 
Влияние человека 

на живую природу 
 1     23.04.2024   25.04.2024   24.04.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d0340 

32 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

 1     07.05.2024   02.05.2024   08.05.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d0340 

33 

Пути сохранения 

биологического 

разнообразия. 

 1     14.05.2024   16.05.2024   15.05.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d064c 

34 

Резервный урок. 

Обобщение знаний 

по материалу, 

изученному в 5 

классе 

 1     21.05.2024   23.05.2024   22.05.2024   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   0   3  

 

34 

 

34 
34 

https://m.edsoo.ru/863cfeea
https://m.edsoo.ru/863cfeea
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d0340
https://m.edsoo.ru/863d064c
https://m.edsoo.ru/863d064c


 6а 6б 6в 6г  КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов  

Дата 

изучения 

6А 

Дата 

изучения  

6Б 

 

Дата 

изучения 

6В  6Г 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  

 

Вс

его  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 
Ботаника – наука о 

растениях 
 1     05.09.2023   06.09.2023   04.09.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d0af2 

2 

Общие признаки и 

уровни организации 

растительного 

организма 

 1     12.09.2023   13.09.2023   11.09.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d0c82 

3 
Споровые и 

семенные растения 
 1     19.09.2023   20.09.2023   18.09.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d0de0 

4 

Растительная клетка, 

ее изучение. 

Лабораторная работа 

«Изучение 

микроскопического 

строения листа 

водного растения 

элодеи» 

 1     26.09.2023   27.09.2023   25.09.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d0fde 

5 

Химический состав 

клетки. 

Лабораторная работа 

 1    0.5   03.10.2023   04.10.2023   02.10.2023   

https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0af2
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0c82
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0de0
https://m.edsoo.ru/863d0fde
https://m.edsoo.ru/863d0fde


«Обнаружение 

неорганических и 

органических 

веществ в растении» 

6 
Жизнедеятельность 

клетки 
 1     10.10.2023   11.10.2023   09.10.2023   

7 

Растительные ткани, 

их функции. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

растительных тканей 

(использование 

микропрепаратов)» 

 1    0.5   17.10.2023   18.10.2023   16.10.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d115a 

8 

Органы растений. 

Лабораторная работа 

«Изучение внешнего 

строения 

травянистого 

цветкового растения 

(на живых или 

гербарных 

экземплярах 

растений): пастушья 

сумка, редька дикая, 

лютик едкий и 

другие растения» 

 1    0.5   24.10.2023   25.10.2023   23.10.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d12ae 

9 

Строение семян. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

 1    0.5   07.11.2023   08.11.2023   13.11.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

https://m.edsoo.ru/863d115a
https://m.edsoo.ru/863d115a
https://m.edsoo.ru/863d12ae
https://m.edsoo.ru/863d12ae
https://m.edsoo.ru/863d3cca


семян однодольных 

и двудольных 

растений» 

u/863d3cca 

10 

Виды корней и типы 

корневых систем. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

корневых систем 

(стержневой и 

мочковатой) на 

примере гербарных 

экземпляров или 

живых растений. 

Изучение 

микропрепарата 

клеток корня» 

 1     14.11.2023   15.11.2023   20.11.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d1402 

11 
Видоизменение 

корней 
 1     21.11.2023   22.11.2023   27.11.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d197a 

12 

Побег. Развитие 

побега из почки. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

вегетативных и 

генеративных почек 

(на примере сирени, 

тополя и других 

растений)» 

 1    0.5   28.11.2023   29.11.2023   04.12.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d1c90 

https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d1402
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d197a
https://m.edsoo.ru/863d1c90
https://m.edsoo.ru/863d1c90


13 

Строение стебля. 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

микроскопического 

строения ветки 

дерева (на готовом 

микропрепарате)» 

 1    0.5   05.12.2023   06.12.2023   11.12.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d28ca 

14 

Внешнее и 

внутреннее строение 

листа. Лабораторная 

работа 

«Ознакомление с 

внешним строением 

листьев и 

листорасположением 

(на комнатных 

растениях)». 

 1    0.5   12.12.2023   13.12.2023   18.12.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d1e98 

15 

Видоизменения 

побегов. 

Лабораторная работа 

«Исследование 

строения корневища, 

клубня, луковицы» 

 1    0.5   19.12.2023   20.12.2023   25.12.2023  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d2c08 

16 

Строение и 

разнообразие 

цветков. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

цветков» 

 1    0.5   26.12.2023   27.12.2023   15.01.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d3842 

https://m.edsoo.ru/863d28ca
https://m.edsoo.ru/863d28ca
https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d1e98
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842


17 

Соцветия. 

Лабораторная работа 

«Ознакомление с 

различными типами 

соцветий» 

 1    0.5   09.01.2024   10.01.2024   22.01.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d3842 

18 Плоды  1     16.01.2024   17.01.2024   29.01.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d3b4e 

19 

Распространение 

плодов и семян в 

природе 

 1     23.01.2024   24.01.2024   05.02.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d3b4e 

20 
Обмен веществ у 

растений 
 1     30.01.2024   31.01.2024   12.02.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d2550 

21 

Минеральное 

питание растений. 

Удобрения 

 1     06.02.2024   07.02.2024   19.02.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d1b00 

22 

Фотосинтез. 

Практическая работа 

«Наблюдение 

процесса выделения 

кислорода на свету 

аквариумными 

растениями» 

 1    0.5   13.02.2024   14.02.2024   26.02.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d2028 

23 Роль фотосинтеза в  1     20.02.2024   21.02.2024   04.03.2024  Библиотека 

https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d3b4e
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d2550
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d1b00
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028


природе и жизни 

человека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d2028 

24 

Дыхание корня. 

Лабораторная работа 

«Изучение роли 

рыхления для 

дыхания корней» 

 1    0.5   27.02.2024   28.02.2024   11.03.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d21c2 

25 
Лист и стебель как 

органы дыхания 
 1     05.03.2024   06.03.2024   18.03.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d2320 

26 

Транспорт веществ в 

растении. 

Практическая работа 

«Выявление 

передвижения воды 

и минеральных 

веществ по 

древесине» 

 1    0.5   12.03.2024   13.03.2024   01.04.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d2c08 

27 
Выделение у 

растений. Листопад 
 1     19.03.2024   20.03.2024   08.04.2024   

28 

Прорастание семян. 

Практическая работа 

«Определение 

всхожести семян 

культурных 

растений и посев их 

в грунт». 

 1    0.5   02.04.2024   03.04.2024   15.04.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d3cca 

https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d2028
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d21c2
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2320
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d2c08
https://m.edsoo.ru/863d3cca
https://m.edsoo.ru/863d3cca


«Определение 

условий прорастания 

семян» 

29 

Рост и развитие 

растения. 

Практическая работа 

«Наблюдение за 

ростом и развитием 

цветкового растения 

в комнатных 

условиях (на 

примере фасоли или 

посевного гороха)» 

 1    0.5   09.04.2024   10.04.2024   22.04.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d2fb4 

30 

Размножение 

растений и его 

значение 

 1     16.04.2024   17.04.2024   06.05.2024   

31 
Опыление. Двойное 

оплодотворение 
 1     23.04.2024   24.04.2024   13.05.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d3842 

32 
Образование плодов 

и семян 
 1     07.05.2024   08.05.2024   20.05.2024  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d39c8 

33 

Вегетативное 

размножение 

растений. 

Практическая работа 

«Овладение 

 1    0.5   14.05.2024   15.05.2024   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.r

u/863d34d2 

https://m.edsoo.ru/863d2fb4
https://m.edsoo.ru/863d2fb4
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d3842
https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d39c8
https://m.edsoo.ru/863d34d2
https://m.edsoo.ru/863d34d2


приёмами 

вегетативного 

размножения 

растений 

(черенкование 

побегов, 

черенкование 

листьев и другие) на 

примере комнатных 

растений 

(традесканция, 

сенполия, бегония, 

сансевьера и другие 

растения)» 

34 

Резервный урок. 

Обобщение знаний о 

строении и 

жизнедеятельности 

растительного 

организма 

 1     21.05.2024   22.05.2024    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   8  

34 34 32 



Приложение 1.9. 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа основного общего образования по изобразительному 
искусству составлена на основе требований к результатам освоения 
программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО, а 
также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 
федеральной рабочей программе воспитания.   

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-
пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, формы самовыражения и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает 
в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 
декоративно-прикладного искусства, фотографии, функции художественного 
изображения в зрелищных и экранных искусствах. Важнейшими задачами 
программы по изобразительному искусству являются формирование 
активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 
личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и 
патриотизма, уважения и бережного отношения к истории культуры России, 
выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 
красоты человека. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
творческого развития и формирования готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию. 

Программа по изобразительному искусству ориентирована на 
психовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. 

Целью изучения изобразительного искусства является освоение 
разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах (вариативно). 

Задачами изобразительного искусства являются: 
освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей, формирование 
представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 
общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и 
мировой художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 
преобразования мира; 



приобретение опыта создания творческой работы посредством 
различных художественных материалов в разных видах визуально-
пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта 
художественного творчества в компьютерной графике и анимации, 
фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических 
визуальных способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности 
изобразительного искусства как способах воплощения в видимых 
пространственных формах переживаний, чувств и мировоззренческих 
позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; 

воспитание уважения и любви к культурному наследию России через 
освоение отечественной художественной культуры;  

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства, формирование активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 
искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 
часа (1 час в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы по изобразительному искусству на уровне 
основного общего образования структурировано по 4 модулям (3 
инвариантных и 1 вариативный). Инвариантные модули реализуются 
последовательно в 5, 6 и 7 классах. Содержание вариативного модуля может 
быть реализовано дополнительно к инвариантным в одном или нескольких 
классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль №1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 
Модуль №2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 
Модуль №3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 
Модуль №4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства 

и художественная фотография» (вариативный) 
Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в 
отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 
обучающихся. Последовательность изучения модулей определяется 
психологическими возрастными особенностями обучающихся, принципом 
системности обучения и опытом педагогической работы.  

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
5 КЛАСС 
№ 
п/
п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 
образовательные ресурсы Вс

его 
Контрольные 

работы 
Практические 

работы 
5 А 5 Б 5 В 5 Г 

1 Декоративно-
прикладное искусство 
и человек: обсуждаем 
многообразие 
прикладного 
искусства 

1  1 01.09 04.09 05.09 06.09 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

2 Древние образы в 
народном искусстве: 
выполняем рисунок 
или лепим узоры 

1  1 08.09 11.09 12.09 13.09 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

3 Убранство русской 
избы: выполняем 
фрагмент украшения 
избы 

1  1 15.09 18.09 19.09 20.09 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

4 Внутренний мир 
русской избы: 
изображение 
крестьянского 
интерьера 

1  1 22.09 25.09 26.09 27.09 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

5 Конструкция и декор 
предметов народного 
быта: выполняем 
эскиз формы прялки 
или посуды 

1  1 29.09 02.10 03.10 04.10 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

6 Конструкция и декор 
предметов народного 
быта (продолжение): 

1  1 06.10 09.10 10.10 11.10 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


выполняем роспись 
эскиза прялки или 
посуды 

7 Русская народная 
вышивка: выполняем 
эскиз орнамента 
вышивки полотенца 

1  1 13.10 16.10 17.10 18.10 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

8 Народный 
праздничный костюм: 
выполняем эскиз 
народного 
праздничного 
костюма северных 
или южных районов 
России 

1  1 20.10 23.10 24.10 25.10 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

9 Народный 
праздничный костюм 
(продолжение): 
выполняем 
орнаментализацию 
народного 
праздничного 
костюма 

1  1 27.10 13.11 07.11 08.11 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

10 Народные 
праздничные обряды: 
проводим конкурсы, 
ролевые и 
интерактивные игры 
или квесты 

1  1 10.11 20.11 14.11 15.11 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

11 Древние образы в 
современных 
народных игрушках: 
создаем пластическую 

1  1 17.11 27.11 21.11 22.11 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

 

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


форму игрушки 
12 Древние образы в 

современных 
народных игрушках 
(продолжение): 
выполняем роспись 
игрушки 

1  1 24.11 04.12 28.11 29.11 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

13 Искусство Гжели: 
осваиваем приемы 
росписи 

1  1 01.12 11.12 05.12 06.12 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

14 Городецкая роспись: 
выполняем 
творческие работы 

1  1 08.12
.2023 

18.12 12.12 13.12 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

15 Золотая Хохлома: 
выполняем роспись 

1  1 15.12 25.12 19.12 20.12 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

16 Искусство Жостова: 
выполняем 
аппликацию 
фрагмента росписи 

1  1 22.12 15.01 26.12 27.12 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

17 Искусство лаковой 
живописи 
(Федоскино, Палех, 
Мстера, Холуй): 
выполняем 
творческие работы по 
мотивам 
произведений лаковой 
живописи 

1  1 12.01 22.01 09.01 10.01 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

18 Щепа. Роспись по 
лубу и дереву. 
Тиснение и резьба по 
бересте: выполняем 
творческую работу по 

1  1 19.01 29.01 16.01 17.01 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


мотивам мезенской 
росписи 

19 Роль народных 
художественных 
промыслов в 
современной жизни: 
конкурс поисковых 
групп и экспертов 

1  1 26.01 05.02 23.01 24.01 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

20 Зачем людям 
украшения: 
социальная роль 
декоративного 
искусства 

1  1 02.02 12.02 30.01 31.01 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

21 Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества. 
Древний Египет: 
выполняем эскизы на 
темы «Алебастровая 
ваза», «Ювелирные 
украшения», «Маска 
фараона» 

1  1 09.02 19.02 06.02 07.02 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

22 Роль декоративного 
искусства в жизни 
древнего общества. 
Древний Египет 
(продолжение). 
Завершение работы по 
темам «Алебастровая 
ваза», «Ювелирные 
украшения», «Маска 
фараона» 

1  1 16.02 26.02 13.02 14.02 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

23 Одежда говорит о 1  1 01.03 04.03 20.02 21.02 http://www.ndce.edu.ru 

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/


человеке: выполняем 
коллективную работу 
«Бал во дворце» 
(интерьер) 

https://infourok.ru/  

24 Одежда говорит о 
человеке 
(продолжение 1): 
изображение фигур 
людей в костюмах для 
коллективной работы 
«Бал во дворце» 

1  1 15.03 11.03 27.02 28.02 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

25 Одежда говорит о 
человеке 
(продолжение 2): 
завершаем 
коллективную работу 
«Бал во дворце» 

1  1 22.03 18.03 05.03 06.03 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

26 О чем рассказывают 
нам гербы и эмблемы: 
создаем композицию 
эскиза герба 

1  1 05.04 01.04 12.03 13.03 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

27 О чем рассказывают 
нам гербы и эмблемы 
(продолжение): 
создаем эскиз герба в 
цвете 

1  1 12.04 08.04 19.03 20.03 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

28 Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества: 
определяем роль 
декоративно-
прикладного 
искусства в жизни 

1  1 19.04 15.04 02.04 03.04 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


современного 
человека и обобщаем 
материалы по теме 

29 Современное 
выставочное 
пространство: 
выполняем проект 
эскиза панно для 
школьного 
пространства 

1  1 26.04 22.04 09.04 10.04 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

30 Лоскутная 
аппликация, или 
коллаж: выполняем 
практическую работу 
по созданию 
лоскутной 
аппликации 

1  1 03.05 06.05 16.04 17.04 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

31 Витраж в оформлении 
интерьера школы: 
выполняем 
коллективную 
практическую работу 

1  1 17.05 13.05 23.04 24.04 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

32 Нарядные 
декоративные вазы: 
выполняем 
практическую работу 
по изготовлению 
декоративной вазы 

1  1 24.05 20.05 07.05 08.05 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

33 Декоративные 
игрушки из мочала: 
выполняем 
коллективную работу 
в материале 

1  1   14.05 15.05 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


34 Декоративные куклы: 
выполняем 
практическую работу 
по изготовлению 
куклы 

1  1   21.05 22.05 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 34 32 32 34 34  

Фактически проведено в 5 а и 5 Б класса 32 часа (6 ноября, 23 февраля, 8 марта., 10 мая), в 5 в и 5 г 34 ч.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


6 КЛАСС 
№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата изучения Электронные цифровые 
образовательные ресурсы Вс

его 
Контрольные работы Практические 

работы 
6 А 6 Б 6 В 6 Г 

1 Пространственные 
искусства. 
Художественные 
материалы: 
выполняем пробы 
различных 
живописных и 
графических 
материалов и 
инструментов 

1  1 05.09 06.09 07.09 07.09 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

2 Рисунок — основа 
изобразительного 
творчества: 
зарисовки с натуры 
осенних трав, ягод, 
листьев; зарисовки 
письменных 
принадлежностей. 
Линия и ее 
выразительные 
возможности. Ритм 
линий: изображаем в 
графике разное 
настроение, или 
травы на ветру 

1  1 12.09 13.09 14.09 14.09 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

3 Пятно как средство 
выражения. Ритм 
пятен: рисуем 
природу 

1  1 19.09 20.09 21.09 21.09 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


4 Цвет. Основы 
цветоведения: 
рисуем волшебный 
мир цветной страны 

1  1 26.09 27.09 28.09 28.09 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

5 Цвет в 
произведениях 
живописи: создаем 
по воображению 
букет золотой осени 
на цветном фоне, 
передающего 
радостное 
настроение 

1  1 03.10 04.10 05.10 05.10 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

6 Объемные 
изображения в 
скульптуре: создаем 
образ животного 

1  1 10.10 11.10 12.10 12.10 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

7 Основы языка 
изображения: 
определяем роль 
изобразительного 
искусства в своей 
жизни и обобщаем 
материал, 
изученный ранее 

1  1 17.10 18.10 19.10 19.10 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

8 Изображение 
предметного мира: 
создаем натюрморт 
в технике 
аппликация 

1  1 24.10 25.10 26.10 26.10 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

 

9 Многообразие форм 
окружающего мира: 
рисуем сосуды, 

1  1 07.11 08.11 09.11 09.11 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


животных, человека 
из разных 
геометрических 
фигур 

10 Изображение объема 
на плоскости и 
линейная 
перспектива: рисуем 
конус, призму, 
цилиндр, пирамиду 

1  1 14.11 15.11 16.11 16.11 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

11 Свет и тень: рисуем 
распределение света 
и тени на 
геометрических 
формах; 
драматический 
натюрморт 

1  1 21.11 22.11 23.11 23.11 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

12 Натюрморт в 
графике: выполняем 
натюрморт в 
технике «эстампа», 
углем или тушью 

1  1 28.11 29.11 30.11 30.11 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

13 Цвет в натюрморте: 
выполняем 
натюрморт в 
технике монотипии 

1  1 05.12 06.12 07.12 07.12 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

14 Образ человека – 
главная тема в 
искусстве: собираем 
информацию о 
портрете в русском 
искусстве 

1  1 12.12 13.12 14.12 14.12 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

15 Основные 1  1 19.12 20.12 21.12 21.12 http://www.ndce.edu.ru 

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/


пропорции головы 
человека: создаем 
портрет в технике 
аппликации 

https://infourok.ru/  

16 Изображение головы 
человека в 
пространстве: 
выполняем 
фотографии головы 
человека в разных 
ракурсах 

1  1 26.12 27.12 28.12 28.12 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

17 Портрет в 
скульптуре: 
выполняем портрет 
литературного героя 
из пластилина 

1  1 09.01 10.01 11.01 11.01 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

18 Графический 
портретный 
рисунок: выполняем 
портретные 
зарисовки и 
автопортрет 

1  1 16.01 17.01 18.01 18.01 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

19 Сатирические 
образы человека: 
создаем дружеский 
шарж или 
сатирический 
рисунок 
литературного героя 

1  1 23.01 24.01 25.01 25.01 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

20 Образные 
возможности 
освещения в 
портрете: создаем в 

1  1 30.01 31.01 01.02 01.02 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


три цвета портреты 
человека - по свету и 
против света 

21 Роль цвета в 
портрете: создаем 
портрет в цвете 

1  1 06.02 07.02 08.02 08.02 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

22 Великие 
портретисты 
прошлого: 
выполняем 
исследовательский 
проект 

1  1 13.02 14.02 15.02 15.02 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

23 Портрет в 
изобразительном 
искусстве ХХ века: 
выполняем 
исследовательский 
проект 

1  1 20.02 21.02 22.02 22.02 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

24 Жанры в 
изобразительном 
искусстве: 
выполняем 
исследовательский 
проект «Мой 
любимый 
художник» 

1  1 27.02 28.02 29.02 29.02 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

25 Изображение 
пространства: 
проводим 
исследование на 
тему «Правила 
перспективы «Сетка 
Альберти» 

1  1 05.03 06.03 07.03 07.03 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


26 Правила построения 
перспективы. 
Воздушная 
перспектива: 
создаем пейзаж 

1  1 12.03 13.03 14.03 14.03 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

27 Пейзаж – большой 
мир: создаем 
контрастные 
романтические 
пейзажи «Дорога в 
большой мир» и 
«Путь реки» 

1  1 19.03 20.03 21.03 21.03 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

28 Пейзаж настроения: 
рисуем пейзаж с 
передачей утреннего 
или вечернего 
состояния природы 

1  1 02.04 03.04 04.04 04.04 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

29 Пейзаж в русской 
живописи: рисуем 
пейзаж-настроение 
по произведениям 
русских поэтов о 
красоте природы 

1  1 09.04 10.04 11.04 11.04 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

30 Пейзаж в графике: 
выполняем 
композицию на 
тему: «Весенний 
пейзаж» в технике 
граттажа или 
монотипии 

1  1 16.04 17.04 18.04 18.04 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

31 Городской пейзаж: 
выполняем 
аппликации с 

1  1 23.04 24.04 25.04 25.04 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


графическими 
дорисовками «Наш 
город», «Улица 
моего детства» 

32 Поэзия 
повседневности: 
создаем 
графическую 
композицию 
«Повседневный быт 
людей» по мотивам 
персидской 
миниатюры или 
египетского фриза 

1  1 07.05 08.05 02.05 02.05 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

33 Историческая 
картина: создаем 
композицию 
исторического 
жанра (сюжеты из 
истории России) 

1  1 14.05 15.05 16.05 16.05 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

34 Библейские темы в 
изобразительном 
искусстве: собираем 
материал для 
композиции на тему: 
«Библейский 
сюжет» 

1  1 21.05 22.05 23.05 23.05 http://www.ndce.edu.ru 
https://infourok.ru/  

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 0 34     

Фактически проведено 34 ч. 
 
 
 

http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
https://infourok.ru/


Приложение 1.10. 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 5-6 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музыка – универсальный антропологический феномен, неизменно 

присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении всей 

истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, 

она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и 

мысли, яркие художественные образы, для которых характерны, с одной 

стороны, высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень 

психологической вовлеченности личности. Эта особенность открывает 

уникальный потенциал для развития внутреннего мира человека, 

гармонизации его взаимоотношений с самим собой, другими людьми, 

окружающим миром через занятия музыкальным искусством.  

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие 

важнейшие качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, 

сопереживание, содержательная рефлексия. Огромное значение имеет 

музыка в качестве универсального языка, не требующего перевода, 

позволяющего понимать и принимать образ жизни, способ мышления и 

мировоззрение представителей других народов и культур.  

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 

Музыка – временно е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым.  

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающегося, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует умения и навыки в сфере 

эмоционального интеллекта, способствует самореализации и самопринятию 



личности. Музыкальное обучение и воспитание вносит огромный вклад в 

эстетическое и нравственное развитие обучающегося, формирование всей 

системы ценностей. 

Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 

интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через 

творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсальной формы 

невербальной коммуникации между людьми разных эпох и народов, 

эффективного способа авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Задачи обучения музыке на уровне основного общего образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;  

осознание социальной функции музыки, стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее 

воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов 

музыкального языка, характерных для различных музыкальных стилей; 



расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности 

в связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на 

доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности 

на электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства.  

Программа по музыке составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 

рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 

реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, 

потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального общего образования и 

непрерывность изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 



модуль № 5 «Музыка народов мира»;  

модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Виды 

деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены «вариативно». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 136 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю. Изучение музыки предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, 

география, история, обществознание, иностранный язык. 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Инвариантные модули 

 

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

Фольклор – народное творчество. 

Содержание: Традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и 

видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 

жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

Календарный фольклор. 

Содержание: Календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего города, поселка. 

Семейный фольклор. 

Содержание: Фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: 

свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по 

выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора».  

Наш край сегодня. 



Содержание: Современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 

разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии;  

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим 

коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), 

направленныена сохранение и продолжение музыкальных традиций своего 

края. 
 

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России» 

Россия – наш общий дом. 

Содержание: Богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при 

изучении данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее 

трех региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка 

Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть 

представлена русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких 

регионов в аудио- и видеозаписи; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, 

смешанного); 



жанра, характера музыки. 

Фольклорные жанры. 

Содержание: Общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио-и 

видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирических и эпических песенных образцов фольклора разных народов 

России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; музыкальный фестиваль «Народы России».  

Фольклор в творчестве профессиональных композиторов.  

Содержание: Народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных 

образов, характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне.  

Виды деятельности обучающихся: 

сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов 

(на примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам 

просмотра. 



На рубежах культур. 

Содержание: Взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в 

пограничных территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая 

гармошка), выявление причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение 

(участие) в фестивале традиционной культуры. 
 

Модуль № 3 «Русская классическая музыка» 

(изучение тематических блоков данного модуля целесообразно 

соотносить с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное 

музыкальное творчество России», переходя от русского фольклора к 

творчеству русских композиторов, прослеживая продолжение и развитие 

круга национальных сюжетов, образов, интонаций). 

Образы родной земли. 

Содержание: Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, 

С.В. Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего 

образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов. 

Золотой век русской культуры. 

Содержание: Светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 



отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. 

Глинки, П.И.Чайковского, Н.А.Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX 

века; реконструкция костюмированного бала, музыкального салона.  

История страны и народа в музыке русских композиторов.  

Содержание: Образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских 

композиторов (на примере сочинений композиторов – Н.А.Римского-

Корсакова, А.П.Бородина, М.П.Мусоргского, С.С.Прокофьева, 

Г.В.Свиридова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-

классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкального 

общества «Могучая кучка»; просмотр видеозаписи оперы одного из русских 

композиторов (или посещение театра) или фильма, основанного на 

музыкальных сочинениях русских композиторов. 

Русский балет. 

Содержание: Мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 



Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории 

создания знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

Русская исполнительская школа. 

Содержание: Творчество выдающихся отечественных исполнителей 

(А.Г. Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и 

другие исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном 

городе. Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям 

известных отечественных исполнителей классической музыки. 

Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: Идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей и 

средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении 

технических средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию 

музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 
 

Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства» 

Камерная музыка. 



Содержание: Жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 

Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежныхи 

русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и 

инструментальных жанров; 

вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – 

трехдольный метр);  

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устныйили 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

Циклические формы и жанры. 

Содержание: Сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических 

сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в 

них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт.  

Симфоническая музыка. 

Содержание: Одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной 

увертюры, классической 4-частной симфонии; 



освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов 

симфонической музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения;  

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) 

симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать 

аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

Театральные жанры. 

Содержание: Опера, балет, Либретто. Строение музыкального 

спектакля: увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные 

номера главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. 

Лейтмотивы. Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов;  

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 

вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе 

виртуального); предварительное изучение информации о музыкальном 

спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие 

музыкальные номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули 

Модуль № 5 «Музыка народов мира»  

(изучение тематических блоков данного модуля в календарном 

планировании целесообразно соотносить с изучением модулей «Музыка 



моего края» и «Народное музыкальное творчество России», устанавливая 

смысловые арки, сопоставляя и сравнивая музыкальный материал данных 

разделов программы между собой). 

Музыка – древнейший язык человечества. 

Содержание: Археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученной 

информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции 

в музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

Музыкальный фольклор народов Европы.  

Содержание: Интонации и ритмы, формы и жанры европейского 

фольклора (для изучения данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 

национальных культур из следующего списка: английский, австрийский, 

немецкий, французский, итальянский, испанский, польский, норвежский, 

венгерский фольклор. Каждая выбранная национальная культура должна 

быть представлена не менее чем двумя наиболее яркими явлениями. В том 

числе, но не исключительно – образцами типичных инструментов, жанров, 

стилевых и культурных особенностей (например, испанский фольклор – 

кастаньеты, фламенко, болеро; польский фольклор – мазурка, полонез; 

французский фольклор – рондо, трубадуры; австрийский фольклор – 

альпийский рог, тирольское пение, лендлер). Отражение европейского 

фольклора в творчестве профессиональных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 



Содержание: Африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-

ладовая основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического 

блока рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего 

списка стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), 

уникальные традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли 

музыки в жизни людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

Модуль № 6 «Европейская классическая музыка»  

Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: Национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых 

композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений;  



разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; 

посещение концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

Музыкант и публика. 

Содержание: Кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, 

миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные 

произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

Музыка – зеркало эпохи. 

Содержание: Искусство как отражение, с одной стороны – образа 

жизни, с другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили 

барокко и классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере 

творчества И.С. Баха и Л. ван Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 



знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном 

разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

Музыкальный образ. 

Содержание: Героические образы в музыке. Лирический герой 

музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на 

примере творчества Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). 

Стили классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных 

интонаций, жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, 

сопереживание музыкальному образу, идентификация с лирическим героем 

произведения; 

узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка изучаемых классических произведений, умение напеть 

их наиболее яркие темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, 

художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого 

композитора; составление сравнительной таблицы стилей классицизм и 

романтизм (только на примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке 

и литературе). 

Музыкальная драматургия. 



Содержание: Развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. 

Музыкальная форма – строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание 

сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

Музыкальный стиль. 

Содержание: Стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (На примере творчества 

В.А. Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи);  

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных);  

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 



способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

Модуль № 7 «Духовная музыка»  

Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение 

acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции русского православия, полученных 

на уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

Развитие церковной музыки  

Содержание: Европейская музыка религиозной традиции 

(григорианский хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, 

протестантский хорал). Русская музыка религиозной традиции (знаменный 

распев, крюковая запись, партесное пение). Полифония в западной и русской 

духовной музыке. Жанры: кантата, духовный концерт, реквием.  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 

сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций 

(григорианский хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 



определение на слух: состава исполнителей; типа фактуры (хоральный 

склад, полифония); принадлежности к русской или западноевропейской 

религиозной традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с 

указанием географических и исторических особенностей распространения 

различных явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной 

музыки; исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: Эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 

католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в 

соответствии с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 

собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции. 

Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: Сохранение традиций духовной музыки сегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI 

веков. Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка 

и религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки.  

Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления» 

Джаз. 



Содержание: Джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициямии 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, 

элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: принадлежности к джазовой или классической 

музыке; исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

Мюзикл. 

Содержание: Особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными 

зарубежными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение 

с другими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль);  

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов.  

Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: Направления и стили молодежной музыкальной культуры 

XX–XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк 

и другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы.  

Музыка цифрового мира. 



Содержание: Музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, 

наушники). Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные 

плейлисты). Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства» 

Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествованияв 

инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами 

(метод «Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений. 

Музыка и живопись. 

Содержание: Выразительные средства музыкального и 

изобразительного искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, 

пятно – созвучие, колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная 

музыка. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, 

К. Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений; 



разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, 

сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью 

усиления изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников. 

Музыка и театр. 

Содержание: Музыка к драматическому спектаклю (на примере 

творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и 

других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической 

живописи, хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

зарубежными композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 

спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

Музыка кино и телевидения. 

Содержание: Музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, 

Г. Гладкова, А. Шнитке и др.). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой; разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; 

переозвучка фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-

балета, аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

МУЗЫКЕ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения музыки на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурноми 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик Российской Федерации и других стран 

мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края. 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в 

своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральныхи 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики; 



готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи 

и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов. 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 

прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной 

средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельностина 

звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о 

различных явлениях музыкального искусства, использование доступного 

объёма специальной терминологии. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и 

опыт восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного 

общения; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 



7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности;  

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей;  

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, 

так и сверстников, в том числе в разнообразных проявлениях творчества, 

овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов 

искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать 

нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на 

перспективные тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 

психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и 

обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; 



сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, используемых при создании 

музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, 

в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных учебных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том 

числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – 

музыкального мышления. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможностив 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 

жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, 

адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности.  

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповойи 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой.  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Самоконтроль (рефлексия): 



владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении 

музыки в актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, узнают на слух родные интонации среди других, 

стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

понимают ответственность за сохранение и передачу следующим 

поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» обучающийся 

научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей республики, края, 

народа;  

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное творчество 

России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 

выбор учителя); 



различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментовк группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального 

творчества и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей 

культуры страны. 

К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных 

композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных 

сочинений. 

К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального искусства» 

обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерныеи 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичныхдля 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 

вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» 

обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-

национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 



различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа 

изученныхкультурно-национальных традиций и жанров). 

К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм);  

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» обучающийся 

научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 

европейской духовной музыки; 

исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора.  

К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: основные 

жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими видами 

искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, 

рисунок по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, 



кинофрагментов) или подбирать ассоциативные пары произведений из 

разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Фольклор – народное творчество  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 Россия – наш общий дом  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 
Фольклор в творчестве 

профессиональных композиторов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Образы родной земли  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.2 Золотой век русской культуры  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

3.3 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  7   

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

4.1 Камерная музыка  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.2 Симфоническая музыка  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

4.3 Циклические формы и жанры  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 Музыкальный фольклор народов Европы  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

1.2 
Музыкальный фольклор народов Азии и 

Африки 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 
Национальные истоки классической 

музыки 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

2.2 Музыка-зеркало эпохи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Духовная музыка 

3.1 Храмовый синтез искусств  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  2   

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Мюзикл  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  1   

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и литература  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.2 Музыка и театр  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.3 Музыка кино и телевидения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

5.4 Музыка и изобразительное искусство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b004 

Итого по разделу  5   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004
https://m.edsoo.ru/f5e9b004


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка моего края 

1.1 Наш край сегодня  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Народное музыкальное творчество России 

2.1 Фольклорные жанры  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

2.2 На рубежах культур  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Русская классическая музыка 

3.1 Образы родной земли  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.2 Русская исполнительская школа  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.3 Русская музыка – взгляд в будущее  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.4 
История страны и народа в музыке 

русских композиторов 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

3.5 Русский балет  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  7   

Раздел 4. Жанры музыкального искусства 

4.1 Театральные жанры  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.2 Камерная музыка  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.3 Циклические формы и жанры  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.4 Симфоническая музыка  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  5   

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Раздел 1. Музыка народов мира 

1.1 Музыкальный фольклор народов Европы  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

1.2 
Народная музыка американского 

континента 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Европейская классическая музыка 

2.1 Музыкальный образ  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Духовная музыкаа 

3.1 Храмовый синтез искусств  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  2   

Раздел 4. Современная музыка: основные жанры и направления 

4.1 Молодежная музыкальная культура  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.2 Музыка цифрового мира  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

4.3 Мюзикл  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Связь музыки с другими видами искусства 

5.1 Музыка и живопись  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

5.2 Музыка кино и телевидения  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6 

Итого по разделу  4   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  34   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов Дата изучения Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольные 

работы 

 

Практические 

работы 

 

5А 5Б 5В 5Г 

 

1 
Традиционная музыка – 

отражение жизни народа 
1 

0 0  

 

4.09 

 

 

5.09 

 

 

6.09 

 

7.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a 

https://m.edsoo.ru/f5e9b748 

2 Музыка моей малой Родины 1 

0 0  

11.09 

 

12.09 

 

13.09 14.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a 

https://m.edsoo.ru/f5e9b748 

3 
Вокальная музыка: Россия, 

Россия, нет слова красивей 
1 

0 0  

18.09 

 

19.09 

 

20.09 
21.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

4 
Музыкальная мозаика 

большой страны 
1 

0 0  

25.09 

 

26.09 

 

27.09 28.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a 

https://m.edsoo.ru/f5e9b748 

5 Вторая жизнь песни 1 

0 0  

2.10 

 

3.10 

 

4.10 5.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b270 

https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

6 Образы родной земли 1 

0 0  

9.10 

 

10.10 

 

11.10 12.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a 

https://m.edsoo.ru/f5e9b748 

7 Слово о мастере 1 
0 0  

16.10 

 

17.10 

 

18.10 

 

19.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9bd1a 

8 
Первое путешествие в 

музыкальный театр 
1 

0 0  

23.10 

 

24.10 

 

25.10 
26.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e6a0 

https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a
https://m.edsoo.ru/f5e9b748
https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a
https://m.edsoo.ru/f5e9b748
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8
https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a
https://m.edsoo.ru/f5e9b748
https://m.edsoo.ru/f5e9b270
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8
https://m.edsoo.ru/f5e9ae6a
https://m.edsoo.ru/f5e9b748
https://m.edsoo.ru/f5e9bd1a
https://m.edsoo.ru/f5e9e6a0


9 
Второе путешествие в 

музыкальный театр 
1 

0 0  

13.11 

 

7.11 

 

8.11 
9.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

10 
Звать через прошлое к 

настоящему 
1 

0 0  

20.11 

 

14.11 

 

15.11 
16.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9f104 

11 Музыкальная картина 1 
0 0  

27.11 

 

21.11 

 

22.11 
 

23.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

12 
О доблестях, о подвигах, о 

славе 
1 

0 0  

4.12 

 

28.11 

 

29.11 30.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

13 
Здесь мало услышать, здесь 

вслушаться нужно 
1 

0 0  

11.12 

 

5.12 

 

6.12 7.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

14 
Жанры инструментальной и 

вокальной музыки 
1 

0 0  

18.12 

 

12.12 

 

13.12 
 14.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

15 
Всю жизнь мою несу 

Родину в душе 
1 

0 0 25.12 19.12 20.12 
 21.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8 

16 Музыкальные образы 1 

0 0  

15.01 

 

26.12 

 

27.12 28.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

17 Символ России 1 

0 0  

22.01 

 

9.01 

 

10.01  

11.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

18 
Музыкальные путешествия 

по странам и континентам 
1 

0 0  

29.01 

 

16.01 

 

17.01 18.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9f104
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9b5b8
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524


19 
Народные традиции и 

музыка Италии 
1 

0 0  

5.02 

 

23.01 

 

24.01 25.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

20 
Народные традиции и 

музыка Италии 
1 

0 0  

12.02 

 

30.01 

 

31.01 1.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

21 
Африканская музыка – 

стихия ритма 
1 

0 0  

19.02 

 

 

6.02 

 

7.02 8.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

22 Восточная музыка 1 

0 0  

26.02 

 

13.02 

 

14.02 15.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

23 
Истоки классической 

музыки 
1 

0 0  

4.03 

 

20.02 

 

21.02 22.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e092 

https://m.edsoo.ru/f5e9e236 

24 
Истоки классической 

музыки 
1 

0 0  

11.03 

 

27.02 

 

28.02 
29.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9e3a8 

25 
Ты, Моцарт, бог, и сам того 

не знаешь 
1 

0 0  

18.03 

 

5.03 

 

6.03 7.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

26 Музыка-зеркало эпохи 1 

0 0  

1.04 

 

12.03 

 

13.03  

14.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

27 
Небесное и земное в звуках 

и красках 
1 

0 0  

8.04 

 

19.03 

 

20.03 

 

21.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9f884 

28 
Любить. Молиться. Петь. 

Святое назначенье 
1 

0 0  

15.04 

 

2.04 

 

3.04 4.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9e092
https://m.edsoo.ru/f5e9e236
https://m.edsoo.ru/f5e9e3a8
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9f884
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524


29 
Мюзиклы в российской 

культуре 
1 

0 0  

22.04 

 

9.04 

 

10.04 11.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

30 
Что роднит музыку и 

литературу 
1 

0 0  

6.05 

 

16.04 

 

17.04 

 

18.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

31 
Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 
1 

0 0  

13.05 

 

23.04 

 

24.04 25.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8 

https://m.edsoo.ru/f5e9e524 

32 
Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 
1 

0 0  

20.05 

 

7.05 

 

8.05 2.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

33 
Музыка в театре, в кино, на 

телевидении 
1 

0 0   

14.05 

 

15.05 16.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9b41e 

34 
Музыкальная живопись и 

живописная музыка 
1 

0 0   

21.05 

 

22.05 
23.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5e9d85e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

32 34   34    34  

https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9d6d8
https://m.edsoo.ru/f5e9e524
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9b41e
https://m.edsoo.ru/f5e9d85e


6 КЛАСС 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов 
Дата изучения 

 
Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы 

 

Всего 

 

Контрольн

ые работы 

 

Практич

еские 

работы 

 

6А 6Б 6В 6Г 

1 
«Подожди, не спеши, у берез 

посиди…» 
1 

0 0  

5.09 

 

7.09 

 

6.09 4.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

2 
Современная музыкальная 

культура родного края 
1 

0 0  

12.09 

 

14.09 

 

13.09 11.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

3 

Обряды и обычаи в 

фольклоре и в творчестве 

композиторов 

1 

0 0  

 

19.09 

 

 

21.09 

 

 

20.09 
18.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea073

4 

https://m.edsoo.ru/f5ea0d0

6 

https://m.edsoo.ru/f5ea09f

a 

4 
Народное искусство Древней 

Руси 
1 

0 0  

26.09 

 

28.09 

 

27.09 25.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195

e 

5 

Фольклорные традиции 

родного края и соседних 

регионов 

1 

0 0  

3.10 

 

5.10 

 

4.10 2.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea02b

6 

6 
Мир чарующих звуков: 

романс 
1 

0 0  

10.10 

 

12.10 

 

11.10 
9.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea05b

8 

https://m.edsoo.ru/f5ea0b8

https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea0734
https://m.edsoo.ru/f5ea0734
https://m.edsoo.ru/f5ea0d06
https://m.edsoo.ru/f5ea0d06
https://m.edsoo.ru/f5ea09fa
https://m.edsoo.ru/f5ea09fa
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea02b6
https://m.edsoo.ru/f5ea05b8
https://m.edsoo.ru/f5ea05b8
https://m.edsoo.ru/f5ea0b80


0 

7 
Два музыкальных 

посвящения 
1 

0 0  

17.10 

 

19.10 

 

18.10 16.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea1c6

0 

8 
Портреты великих 

исполнителей 
1 

0 0  

24.10 

 

26.10 

 

25.10 23.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

9 «Мозаика» 1 
0 0  

7.11 

 

9.11 

 

8.11 13.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

10 
Образы симфонической 

музыки 
1 

0 0  

14.11 

 

16.11 

 

15.11 20.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

11 
Патриотические чувства 

народов России 
1 

0 0  

21.11 

 

23.11 

 

22.11 27.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

12 Мир музыкального театра 1 
0 0  

28.11 

 

30.11 

 

29.11 4.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

13 Фортуна правит миром 1 
0 0  

5.12 

 

7.12 

 

6.12 11.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

14 Образы камерной музыки 1 

0 0  

 

12.12 

 

 

14.12 

 

 

13.12 18.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c

0 

https://m.edsoo.ru/f5ea30e

c 

15 Инструментальный концерт 1 

0 0  

19.12 

 

21.12 

 

20.12 25.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea274

6 

16 
Вечные темы искусства и 

жизни 
1 

0 0  

26.12 

 

28.12 

 

27.12 
15.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0 

https://m.edsoo.ru/f5ea0b80
https://m.edsoo.ru/f5ea1c60
https://m.edsoo.ru/f5ea1c60
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea2746
https://m.edsoo.ru/f5ea2746
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0


https://m.edsoo.ru/f5ea30ec 

17 
Программная увертюра. 

Увертюра-фантазия 
1 

0 0  

9.01 

 

11.01 

 

10.01 22.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0 

https://m.edsoo.ru/f5ea30ec 

18 По странам и континентам 1 
0 0  

16.01 

 

18.01 

 

17.01 29.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

19 По странам и континентам 1 
0 0  

23.01 

 

25.01 

 

24.01 5.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

20 
Народная музыка 

американского континента 
1 

0 0  

30.01 

 

1.02 

 

31.01 12.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

21 
Народная музыка 

американского континента 
1 

0 0  

6.02 

 

8.02 

 

7.02 19.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195e 

22 
Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя 
1 

0 0  

13.02 

 

15.02 

 

14.02 26.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0 

https://m.edsoo.ru/f5ea30ec 

23 
Симфоническое развитие 

музыкальных образов 
1 

0 0  

20.02 

 

22.02 

 

21.02 4.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0 

https://m.edsoo.ru/f5ea30ec 

24 
Симфоническое развитие 

музыкальных образов 
1 

0 0  

27.02 

 

29.02 

 

28.02 11.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0 

https://m.edsoo.ru/f5ea30ec 

25 Духовный концерт 1 

0 0  

5.03 

 

7.03 

 

6.03 18.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea17f

6 

https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea17f6
https://m.edsoo.ru/f5ea17f6


26 Духовный концерт 1 

0 0  

12.03 

 

14.03 

 

13.03 1.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea195

e 

27 
Авторская песня: прошлое и 

настоящее 
1 

0 0  

19.03 

 

21.03 

 

20.03 8.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0 

https://m.edsoo.ru/f5ea30ec 

28 

Давайте понимать друг друга 

с полуслова: песни Булата 

Окуджавы 

1 

0 0  

 

2.04 

 

 

4.04 

 

 

3.04 

 

15.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea25c0 

https://m.edsoo.ru/f5ea30ec 

29 Космический пейзаж 1 

0 0  

9.04 

 

11.04 

 

10.04 22.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea36f

a 

30 Мюзикл. Особенности жанра 1 
0 0  

16.04 

 

18.04 

 

17.04 6.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea36fa 

31 Портрет в музыке и живописи 1 
0 0  

23.04 

 

25.04 

 

24.04 13.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea36fa 

32 Ночной пейзаж 1 
0 0  

7.05 

 

2.05 

 

8.05 20.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea36fa 

33 
Музыка в отечественном 

кино 
1 

0 0  

14.05 

 

16.05 

 

15.05  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea36fa 

34 
Музыка в отечественном 

кино 
1 

0 0 21.05 23.05 22.05 
 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ea36fa 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34 0 0 

34 34 34 32  

https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea195e
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea25c0
https://m.edsoo.ru/f5ea30ec
https://m.edsoo.ru/f5ea36fa
https://m.edsoo.ru/f5ea36fa
https://m.edsoo.ru/f5ea36fa
https://m.edsoo.ru/f5ea36fa
https://m.edsoo.ru/f5ea36fa
https://m.edsoo.ru/f5ea36fa
https://m.edsoo.ru/f5ea36fa


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

• Искусство: Музыка, 6 класс/ Науменко Т.И., Алеев В.В., Общество с 

ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

• Искусство: Музыка, 7 класс/ Науменко Т.И., Алеев В.В., Общество с 

ограниченной ответственностью «ДРОФА»; Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

• Музыка, 8 класс/ Сергеева Г. П., Критская Е. Д., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 

Г.П.Сергеева . Е.Д.Критская 14-изд.перераб.-Москва: Просвещение 2023.5 

класс. Издательство "Просвещение"2012,2023. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 6 класс [Ноты]: пособие для 

учителя / сост. Е. Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. 

6 класс [ Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2019. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Музыка. 5-8 классы. Сборник рабочих программ. Предметная линия 



учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: пособие для уч ителей 

общеобразоват. организаций / [ Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, И. Э. 

Кашекова]. – 4- е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 126 с. Уроки музыки.  

Поурочные разработки . 5- 6 классы / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - 3- е изд. 

- М.: Просвещение, 2019. - 230 г. Уроки музыки.  

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

1. Единая коллекция - http://collection. cross- edu.ru/catalog/rubr/ f544 b3b7- 

f1f4- 5b76-f453- 552 f31d9 b164 

2. Российский общеобразовательный портал - http://music. edu. ru/  

3. Детские электронные книги и презентации - http://viki. rdf.ru/ 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Р есурсов. – Режим 

доступа: http://school- collection. edu.ru  

5. Российская Электронная Школа 



Приложение 1.11  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 5-6 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по технологии интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в 

реализации содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 

программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных 

технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация 

обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Программа по технологии раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: 

компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D-моделирование, 

прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, агро- и 

биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 

Программа по технологии конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 

Концепция преподавания предметной области «Технология».  

Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 



овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии 

с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, 

экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и 

осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 

когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений.  

Технологическое образование обучающихся носит интегративный 

характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, 

создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип программы по технологии: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса 

познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

Программа по технологии построена по модульному принципу.  

Модульная программа по технологии – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих 

достигнуть конкретных образовательных результатов, предусматривающая 

разные образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в 



модуле в системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках 

других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего 

курса технологии на уровне основного общего образования. Содержание 

модуля построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 

технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии, непосредственно связанные 

с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 

и областями применения графической информации, с различными типами 

графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 

выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам.  



Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 

освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского 

производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 

результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных 

и информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в 

том, что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 

создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 

технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также 

дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для 

познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и 

умений, необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации 

на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 

управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 



Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы.  

В курсе технологии осуществляется реализация межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная 

графика. Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями 

при освоении в инвариантных и вариативных модулях информационных 

процессов сбора, хранения, преобразования и передачи информации, 

протекающих в технических системах, использовании программных 

сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной 

эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и 

технологии»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. 

Современная техносфера» в инвариантном модуле «Производство и 

технологии». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии, – 272 

часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно рекомендуется 

выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Потребности человека. Преобразующая 

деятельность человека и технологии. Мир идей и создание новых вещей и 

продуктов. Производственная деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные 

материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной 

деятельности человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, 

метод фокальных объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. 

Проект как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы 

проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. 

6 КЛАСС 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. 

Моделирование технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. 

Конструирование и производство техники. Усовершенствование 

конструкции. Основы изобретательской и рационализаторской 

деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и 

создания изделий. Соблюдение технологии и качество изделия 

(продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов» 

5 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта.  



Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки 

древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки 

древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, 

декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.  

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая 

ценность разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, 

овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 

качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, 

инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура.  

Современные технологии производства тканей с разными 

свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного, животного происхождения, из химических 

волокон. Свойства тканей. 



Основы технологии изготовления изделий из текстильных 

материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль 

качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, 

краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 КЛАСС 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 

использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о 

видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока.  

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка 

тонколистового металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов.  

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового 

изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока 

и молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов. 



Определение качества молочных продуктов, правила хранения 

продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых 

продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации 

изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

текстильных материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка 

для инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву 

проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

Модуль «Робототехника» 

5 КЛАСС 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой 

схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

6 КЛАСС 

Мобильная робототехника. Организация перемещения 

робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности.  

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками.  

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 



Изучение интерфейса визуального языка программирования, 

основные инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 КЛАСС 

Графическая информация как средство передачи информации о 

материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и 

инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 

графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и 

другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, 

виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

6 КЛАСС 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике.  

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в 

графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии; 



ценностное отношение к достижениям российских инженеров и 

учёных. 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно 

значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, 

в особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных 

материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе. 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на 

практике достижений науки. 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять 

защиту личности от этих угроз. 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других 

людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих 

практических трудовых дел, задач технологической и социальной 



направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с 

учётом личных и общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой;  

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных 

явлений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, 

используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 



строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с 

учётом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, 

информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при 

необходимости корректировать цель и процесс её достижения. 

Умения принятия себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 



У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и 

осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств 

как необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – 

участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при 

этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

 организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;  

 соблюдать правила безопасного использования ручных и 

электрифицированных инструментов и оборудования; 

 грамотно и осознанно выполнять технологические операции в 

соответствии с изучаемой технологией. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство 

и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и 

искусственные материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 



объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной 

и практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документацию для выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и 

технологические задачи в процессе изготовления изделий из различных 

материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с 

этапами проектной деятельности; выбирать идею творческого проекта, 

выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа 

информационных источников различных видов и реализовывать её в 

проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы; использовать средства и инструменты информационно-

коммуникационных технологий для решения прикладных учебно-

познавательных задач; 



называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и 

применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, 

строгание, сверление) по обработке изделий из древесины с учётом её 

свойств, применять в работе столярные инструменты и приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных 

пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие 

максимально сохранять их пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, 

круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, 

овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального 

размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, 

классифицировать их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных 

правил её эксплуатации, выполнять простые операции машинной 

обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их 

развития, объяснять социальное значение групп профессий.  

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 



исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их 

сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления 

и технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом;  

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила 

хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение 

и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств;  

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по 

раскрою, пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии 

изготовления проектных изделий. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Робототехника» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и 

назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 



применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта.  

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых 

средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при 

проектировании мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 
 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение» 

 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, 

графики, графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, 

пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, 

линия, контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, 

масштаб, виды, нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ) 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Технологии вокруг нас 2  1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

1.2 
Материалы и сырье в трудовой 

деятельности человека 
4  2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

1.3 Проектирование и проекты 2 1  tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Введение в графику и черчение 4  2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

2.2 
Основные элементы графических 

изображений и их построение 
4  2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии обработки конструкционных 

материалов. Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и её свойства 

 2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.2 
Конструкционные материалы и их 

свойства 
 6  1  tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.3 

Технологии ручной обработки 

древесины. Виды и характеристики 

электрифицированного инструмента для 

 14  2  tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 



обработки древесины 

3.4 

Приемы тонирования и лакирования 

изделий из древесины. Декорирование 

древесины 

 5  1  tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.5 

Качество изделия. Подходы к оценке 

качества изделия из древесины. Мир 

профессий 

 5  1  tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Робототехника 

4.1 
Введение в робототехнику. 

Робототехнический конструктор 
 4   2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.2 

Конструирование: подвижные и 

неподвижные соединения, механическая 

передача 

 2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.3 

Электронные устройства: двигатель и 

контроллер, назначение, устройство и 

функции 

 2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.4 Программирование робота  2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.5 Датчики, их функции и принцип работы  4   2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.6 Основы проектной деятельности  6  1 1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   7   16   



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ) 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Модели и моделирование  2    tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

1.2 
Машины дома и на производстве. 

Кинематические схемы 
 2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

1.3 Техническое конструирование  2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

1.4 Перспективы развития технологий  2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

Итого по разделу  8   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 
Компьютерная графика. Мир 

изображений 
 2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

2.2 

Компьютерные методы представления 

графической информации. Графический 

редактор 

 4   2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

2.3 
Создание печатной продукции в 

графическом редакторе 
 2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 
Технологии обработки конструкционных 

материалов 
 5   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.2 
Способы обработки тонколистового 

металла 
 7    tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 



3.3 
Технологии изготовления изделий из 

металла 
 6    tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.4 
Контроль и оценка качества изделий из 

металла. Мир профессий 
 4  1  tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.5 -  6    tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.6   2    tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.7   2    tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

3.8   8    tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

Итого по разделу  32   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 Мобильная робототехника  2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.2 Роботы: конструирование и управление  4   2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.3 
Датчики. Назначение и функции 

различных датчиков 
 4   2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.4 
Управление движущейся моделью робота 

в компьютерно-управляемой среде 
 2   1 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.5 
Программирование управления одним 

сервомотором 
 4   2 tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

4.6 Основы проектной деятельности  4  1  tehnologiya.narod.ru resh.edu.ru uchi.ru 

Итого по разделу  20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   2   16  

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ) 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата изучения  Электронные 

цифровые 

образовательн

ые ресурсы  

 

Всего  

 

Контро

льные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

5А 5Б 5В 5Г 

1 
Потребности человека и 

технологии 
 1    5.09 7.09 4.09 4.09 tehnologiya.narod.ru 

2 

Практическая работа 

«Изучение свойств 

вещей» 

 1   
Практич. 

работа 
5.09 7.09 4.09 4.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

3 
Материалы и сырье. 

Свойства материалов 
 1    12.09 14.09 11.09 11.09 Infourok.ru 

4 

Практическая работа 

«Выбор материалов на 

основе анализа его 

свойства» 

 1   
Практич. 

работа 
12.09 14.09 11.09 11.09 tehnologiya.narod.ru 

5 
Производство и техника. 

Материальные технологии 
 1    19.09 21.09 18.09 18.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

6 

Практическая работа 

«Анализ технологических 

операций» 

 1   
Практич. 

работа 
19.09 21.09 18.09 18.09 Infourok.ru 

7 

Когнитивные технологии. 

Проектирование и 

проекты 

 1    26.09 28.09 25.09 25.09 tehnologiya.narod.ru 

8 

Мини-проект «Разработка 

паспорта учебного 

проекта» 

 1  Проект   26.09 28.09 25.09 25.09 
resh.edu.ru 

uchi.ru 



9 
Основы графической 

грамоты 
 1    3.10 5.10 2.10 2.10 Infourok.ru 

10 

Практическая работа 

«Чтение графических 

изображений» 

 1   
Практич. 

работа 
3.10 5.10 2.10 2.10 tehnologiya.narod.ru 

11 Графические изображения  1    10.10 12.10 9.10 9.10 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

12 

Практическая работа 

«Выполнение эскиза 

изделия» 

 1    10.10 12.10 9.10 9.10 Infourok.ru 

13 
Основные элементы 

графических изображений 
 1    17.10 19.10 16.10 16.10 tehnologiya.narod.ru 

14 

Практическая работа 

«Выполнение чертёжного 

шрифта» 

 1   
Практич. 

работа 
17.10 19.10 16.10 16.10 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

15 
Правила построения 

чертежей 
 1    24.10 26.10 23.10 23.10 Infourok.ru 

16 

Практическая работа 

«Выполнение чертежа 

плоской детали (изделия)» 

 1   
Практич. 

работа 
24.10 26.10 23.10 23.10 tehnologiya.narod.ru 

17 

Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и 

её свойства 

 1    7.11 9.11 13.11 13.11 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

18 

Практическая работа 

«Составление 

технологической карты 

выполнения изделия из 

бумаги» 

 1   
Практич. 

работа 
7.11 9.11 13.11 13.11 Infourok.ru 

19 
Виды и свойства 

конструкционных 
 1    14.11 16.11 20.11 20.11 tehnologiya.narod.ru 



материалов. Древесина 

20 
Использование древесины 

человеком. 
 1    14.11 16.11 20.11 20.11 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

21 
Общие сведения о 

древесине. 
 1    21.11 23.11 27.11 27.11 Infourok.ru 

22 Пиломатериалы.  1    21.11 23.11 27.11 27.11 tehnologiya.narod.ru 

23 
Способы обработки 

древесины 
 1    28.11 30.11 4.12 4.12 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

24 

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект «Изделие из 

древесины» 

 1  Проект   28.11 30.11 4.12 4.12 Infourok.ru 

25 
Ручной инструмент для 

обработки древесины 
 1    5.12 7.12 11.12 11.12 tehnologiya.narod.ru 

26 
Правила разметки 

заготовок из древесины 
 1    5.12 7.12 11.12 11.12 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

27 Назначение разметки  1    12.12 14.12 18.12 18.12 Infourok.ru 

28 
Инструменты для 

разметки. 
 1    12.12 14.12 18.12 18.12 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

29 
Инструменты для пиление 

заготовок из древесины 
 1    19.12 21.12 25.12 25.12 tehnologiya.narod.ru 

30 

Организация рабочего 

места при работе с 

древесиной 

 1    19.12 21.12 25.12 25.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

31 

Правила безопасной 

работы с ручным 

инструментом 

 1    26.12 28.12 15.01 15.01 Infourok.ru 

32 
Индивидуальный 

творческий (учебный) 
 1  Проект   26.12 28.12 15.01 15.01 tehnologiya.narod.ru 



проект «Изделие из 

древесины» 

33 

Электрифицированный 

инструмент для обработки 

древесины. 

 1    9.01 11.01 22.01 22.01 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

34 
Виды, назначение, 

основные характеристики 
 1    9.01 11.01 22.01 22.01 Infourok.ru 

35 

Приемы работы 

электрифицированным 

инструментом 

 1    16.01 18.01 29.01 29.01 tehnologiya.narod.ru 

36 
Операции: пиление, 

сверление. 
 1    16.01 18.01 29.01 29.01 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

37 

Правила безопасной 

работы 

электрифицированным 

инструментом 

 1    23.01 25.01 5.02 5.02 Infourok.ru 

38 

Выполнение проекта 

«Изделие из древесины» 

по технологической карте 

 1    23.01 25.01 5.02 5.02 tehnologiya.narod.ru 

39 

Декорирование 

древесины. Роспись, 

выжигание, резьба. 

 1    30.01 1.02 12.02 12.02 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

40 
Рабочее место, правила 

работы 
 1    30.01 1.02 12.02 12.02 Infourok.ru 

41 

Приемы тонирования и 

лакирования изделий из 

древесины 

 1    6.02 8.02 19.02 19.02 
tehnologiya.narod.ru 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

42 
Защитная и декоративная 

отделка поверхности 
 1    6.02 8.02 19.02 19.02 

resh.edu.ru 

uchi.ru 



изделия 

43 

Выполнение проекта 

«Изделие из древесины» 

по технологической карте 

 1    13.02 15.02 26.02 26.02 Infourok.ru 

44 

Профессии связанные с 

производством и 

обработкой древесины 

 1    13.02 15.02 26.02 26.02 

tehnologiya.narod.ru 

45 

Контроль и оценка 

качества изделий из 

древесины 

 1    20.02 22.02 4.03 4.03 

resh.edu.ru 

tehnologiya.narod.ru 

46 
Оформление проектной 

документации 
 1    20.02 22.02 4.03 4.03 

uchi.ru 

47 

Подготовка проекта 

«Изделие из древесины» к 

защите 

 1    27.02 29.02 11.03 11.03 

tehnologiya.narod.ru 

48 
Защита проекта «Изделие 

из древесины» 
 1  Проект   27.02 29.02 11.03 11.03 

resh.edu.ru 

tehnolodiya.narod.ru 

49 
Робототехника, сферы 

применения 
 1    5.03 7.03 18.03 18.03 

uchi.ru 

50 
Практическая работа 

«Мой робот-помощник» 
 1   

Практич. 

работа 
5.03 7.03 18.03 18.03 

tehnologiya.narod.ru 

51 

Конструирование 

робототехнической 

модели 

 1    12.03 14.03 1.04 1.04 

tehnologiya.narod.ru 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

52 

Практическая работа 

«Сортировка деталей 

конструктора» 

 1   
Практич. 

работа 
12.03 14.03 1.04 1.04 

resh.edu.ru 

53 
Механическая передача, 

её виды 
 1    19.03 21.03 8.04 8.04 

uchi.ru 



54 

Практическая работа 

«Сборка модели с 

ременной или зубчатой 

передачей» 

 1   
Практич. 

работа 
19.03 21.03 8.04 8.04 

tehnologiya.narod.ru 

55 

Электронные устройства: 

электродвигатель и 

контроллер 

 1    2.04 4.04 15.04 15.04 

resh.edu.ru 

56 

Практическая работа 

«Подключение мотора к 

контроллеру, управление 

вращением» 

 1   
Практич. 

работа 
2.04 4.04 15.04 15.04 

uchi.ru 

57 
Алгоритмы. Роботы как 

исполнители 
 1    9.04 11.04 22.04 22.04 

tehnologiya.narod.ru 

58 

Практическая работа 

«Сборка модели робота, 

программирование 

мотора» 

 1   
Практич. 

работа 
9.04 11.04 22.04 22.04 

resh.edu.ru 

59 Датчик нажатия  1    16.04 18.04 6.05 6.05 uchi.ru 

60 

Практическая работа 

«Сборка модели робота, 

программирование 

датчика нажатия» 

 1   
Практич. 

работа 
16.04 18.04 6.05 6.05 

resh.edu.ru 

tehnologiya.narod.ru 

61 

Создание кодов программ 

для двух датчиков 

нажатия 

 1    23.04 25.04 13.05 13.05 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

62 

Практическая работа 

«Программирование 

модели робота с двумя 

датчиками нажатия» 

 1   
Практич. 

работа 
23.04 25.04 13.05 13.05 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

63 Групповой творческий  1    7.05 2.05 20.05 20.05 resh.edu.ru 



(учебный) проект «Робот-

помощник» 

uchi.ru 

64 
Определение этапов 

группового проекта 
 1    7.05 2.05 20.05 20.05 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

65 
Оценка качества модели 

робота 
 1    14.05 16.05   

resh.edu.ru 

uchi.ru 

66 

Подготовка проекта 

«Робот-помощник» к 

защите 

 1  Проект   14.05 16.05   
resh.edu.ru 

uchi.ru 

67 Испытание модели робота  1    21.05 23.05   
resh.edu.ru 

uchi.ru 

68 
Защита проекта «Робот-

помощник» 
 1  Проект   21.05 23.05   

resh.edu.ru 

uchi.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68  6   14    

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕНО 64 часа - 5В, 5Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

6 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ) 

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата изучения  Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контро 

льные 

работы  

 

Практи 

ческие 

 работы  

 

6А 6Б 6В 6Г 

1 
Модели и моделирование, 

виды моделей 
 1    6.09 4.09 1.09 1.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

2 
Моделирование технических 

устройств 
 1    6.09 4.09 1.09 1.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

3 
Машины и механизмы. 

Кинематические схемы 
 1    13.09 11.09 8.09 8.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

4 

Практическая работа «Чтение 

кинематических схем машин 

и механизмов» 

 1   
Практич. 

работа 
13.09 11.09 8.09 8.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

5 

Техническое 

конструирование. 

Конструкторская 

документация 

 1    20.09 18.09 15.08 15.09 

resh.edu.ru 

 

uchi.ru 

6 

Практическая работа 

«Выполнение эскиза модели 

технического устройства или 

машины» 

 1   
Практич. 

работа 
20.09 18.09 15.09 15.09 

uchi.ru 

7 

Информационные 

технологии. Будущее 

техники и технологий. 

Перспективные технологии 

 1    27.09 25.09 22.09 22.09 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

8 Практическая работа  1   Практич. 27.09 25.09 22.09 22.09 resh.edu.ru 



«Составление перечня 

технологий, их описания, 

перспектив развития» 

работа uchi.ru 

tehnolgdiya.narod.ru 

9 
Чертеж. Геометрическое 

черчение 
 1    4.10 2.10 29.09 29.09 

resh.edu.ru 

 

uchi.ru 

10 

Практическая работа 

«Выполнение простейших 

геометрических построений с 

помощью чертежных 

инструментов и 

приспособлений» 

 1   
Практич. 

работа 
4.10 2.10 29.09 29.09 

uchi.ru 

11 

Визуализация информации с 

помощью средств 

компьютерной графики 

 1    11.10 9.10 6.10 6.10 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

12 

Практическая работа 

«Построение блок-схемы с 

помощью графических 

объектов» 

 1   
Практич. 

работа 
11.10 9.10 6.10 6.10 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

13 
Инструменты графического 

редактора 
 1    18.10 16.10 13.10 13.10 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

14 

Практическая работа 

«Построение фигур в 

графическом редакторе» 

 1   
Практич. 

работа 
18.10 16.10 13.10 13.10 

uchi.ru 

15 

Печатная продукция как 

результат компьютерной 

графики 

 1    25.10 23.10 20.10 20.10 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

16 

Практическая работа 

«Создание печатной 

продукции в графическом 

редакторе» 

 1   
Практич. 

работа 
25.10 23.10 20.10 20.10 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 



17 Металлы. Свойства металлов  1    8.11 13.11 27.10 27.10 resh.edu.ru 

18 
Получение и использование 

металлов 
 1    8.11 13.11 27.10 27.10 

uchi.ru 

19 

Рациональное использование, 

сбор и переработка 

вторсырья 

 1    15.11 20.11 10.11 10.11 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

20 

Виды, получение и 

применения листового 

металла и проволоки 

 1    15.11 20.11 10.11 10.11 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

21 

Практическая работа 

«Свойства металлов и 

сплавов» 

 1   
Практич. 

работа 
22.11 27.11 17.11 17.11 

resh.edu.ru 

22 
Способы обработки 

тонколистного металла 
 1    22.11 27.11 17.11 17.11 

uchi.ru 

23 Слесарный верстак  1    29.11 4.12 24.11 24.11 resh.edu.ru 

24 

Практическая работа 

«Операция правки разметки 

тонколистного металла» 

 1   
Практич. 

работа 
29.11 4.12 24.11 24.11 

uchi.ru 

25 Инструменты для разметки  1    6.12 11.12 1.12 1.12 tehnologiya.narod.ru 

26 

Приемы разметки заготовок 

из проволоки и 

тонколистного металла 

 1    6.12 11.12 1.12 1.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

27 

Приемы ручной правки 

заготовок из проволоки и 

тонколистного металла. 

 1    13.12 18.12 8.12 8.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

28 Правила безопасной работы  1    13.12 18.12 8.12 8.12 resh.edu.ru 

29 
Операции: резание, гибка 

тонколистового металла 
 1    20.12 25.12 15.12 15.12 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

30 Практическая работа  1   Практич. 20.12 25.12 15.12 15.12 resh.edu.ru 



«Приемы резания, гибки 

заготовок из проволоки и 

тонколистного металла» 

работа uchi.ru 

31 

Технология получения 

отверстий в заготовках из 

металла 

 1    27.12 15.01 22.12 22.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

32 

Практическая работа 

«Получения отверстий в 

тонколистном металле» 

 1   
Практич. 

работа 
27.12 15.01 22.12 22.12 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

33 
Сверление отверстий в 

заготовках из металла 
 1    10.01 22.01 12.01 12.01 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

34 

Инструменты и 

приспособления для 

сверления 

 1    10.01 22.01 12.01 12.01 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

35 
Выполнение проекта 

«Изделие из металла» 
 1  Проект   17.01 29.01 19.01 19.01 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

36 

Приемы сверления и 

пробивание отверстий в 

заготовках из тонколистного 

металла 

 1    17.01 29.01 19.01 19.01 
resh.edu.ru 

 

37 

Соединение металлических 

деталей в изделии с помощью 

заклёпок 

 1    24.01 5.02 26.12 26.01 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

38 
Выполнение проекта 

«Изделие из металла» 
 1  Проект   24.01 5.02 26.12 26.01 resh.edu.ru 

39 

Практическая работа 

«Соединение деталей из 

тонколистного металла 

фальцевым швом» 

 1   
Практич. 

работа 
31.01 12.02 2.02 2.02 resh.edu.ru 



40 

Использование инструментов 

и приспособлений для 

сборочных работ 

 1    31.01 12.02 2.02 2.02 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

41 Правила безопасной работы  1    7.02 19.02 9.02 9.02 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

42 Качество изделия  1    7.02 19.02 9.02 9.02 resh.edu.ru 

43 

Оценка качества проектного 

изделия из тонколистового 

металла 

 1    14.02 26.02 16.02 16.02 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

44 
Оформление проектной 

документации 
 1    14.02 26.02 16.02 16.02 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

45 

Профессии, связанные с 

производством и обработкой 

металлов 

 1    21.02 4.03 1.03 1.03 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

46 
Защита проекта «Изделие из 

металла» 
 1    21.02 4.03 1.03 1.03 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

47 
Контроль и оценка качества 

изделий из металла 
 1    28.02 11.03 15.03 15.03 resh.edu.ru 

48 

Индивидуальный творческий 

(учебный) проект «Изделие 

из металла» 

 1  Проект   28.02 11.03 15.03 15.03 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

49 
Классификация роботов. 

Транспортные роботы 
 1    6.03 18.03 22.03 22.03 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

50 

Практическая работа 

«Характеристика 

транспортного робота» 

 1   
Практич. 

работа 
6.03 18.03 22.03 22.03 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

51 
Простые модели роботов с 

элементами управления 
 1    13.03 1.04 5.04 5.04 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 



52 

Практическая работа 

«Конструирование робота. 

Программирование 

поворотов робота» 

 1   
Практич. 

работа 
13.03 1.04 5.04 5.04 resh.edu.ru 

53 Роботы на колёсном ходу  1    20.03 8.04 12.04 12.04 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

54 

Практическая работа «Сборка 

робота и программирование 

нескольких светодиодов» 

 1   
Практич. 

работа 
20.03 8.04 12.04 12.04 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

55 
Датчики расстояния, 

назначение и функции 
 1    3.04 15.04 19.04 19.04 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

56 

Практическая работа 

«Программирование работы 

датчика расстояния» 

 1   
Практич. 

работа 
3.04 15.04 19.04 19.04 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

57 
Датчики линии, назначение и 

функции 
 1    10.04 22.04 26.04 26.04 resh.edu.ru 

58 

Практическая работа 

«Программирование работы 

датчика линии» 

 1   
Практич. 

работа 
10.04 22.04 26.04 26.04 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

59 

Программирование моделей 

роботов в компьютерно-

управляемой среде 

 1    17.04 6.05 3.05 3.05 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru  

60 

Практическая работа 

«Программирование модели 

транспортного робота» 

 1   
Практич. 

работа 
17.04 6.05 3.05 3.05 resh.edu.ru 

61 

Сервомотор, назначение, 

применение в моделях 

роботов 

 1    24.04 13.05 17.05 17.05 resh.edu.ru 

62 
Практическая работа 

«Управление несколькими 
 1   

Практич. 

работа 
24.04 13.05 17.05 17.05 

resh.edu.ru 

uchi.ru 



сервомоторами» 

63 
Движение модели 

транспортного робота 
 1    8.05 20.05 24.05 24.05 tehnologiya.narod.ru 

64 

Практическая работа 

«Проведение испытания, 

анализ разработанных 

программ» 

 1   
Практич. 

работа 
8.05 20.05 24.05 24.05 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

65 
Основы проектной 

деятельности 
 1    15.05    

resh.edu.ru 

uchi.ru 

66 
Групповой учебный проект 

по робототехнике 
 1    15.05    

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

67 Испытание модели робота  1    22.05    
resh.edu.ru 

uchi.ru 

68 
Защита проекта по 

робототехнике 
 1  Проект   22.05    

resh.edu.ru 

uchi.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   20   

ФАКТИЧЕСКИ ПРОВЕДЕНО 64 часа- 6Б         64 часа 6В,6Г (праздничные дни 23.02,8.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практи 

ческие 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Технологии вокруг нас  2   1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

1.2 
Материалы и сырье в трудовой 

деятельности человека 
 4   2 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

1.3 Проектирование и проекты  2  1  tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

 8   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Введение в графику и черчение  4   2 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

2.2 
Основные элементы графических 

изображений и их построение 
 4   2 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

 8   

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии обработки конструкционных 

материалов. Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и её свойства 

 2   1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

3.2 
Технологии обработки пищевых 

продуктов 
14  1  tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

3.3 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
 5  1  

3.5 Швейная машина как основное  2  1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 



технологическое оборудование для 

изготовления швейных изделий 

3.6 

Конструирование швейных изделий. 

Чертеж и изготовление выкроек швейного 

изделия. 

6 1  tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

3.7. 

Технологические операции по пошиву 

изделия. Оценка качества швейного 

изделия. 

9   tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

 38  

Раздел 4. Робототехника 

4.1 
Введение в робототехнику. 

Робототехнический конструктор 
 2    tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

4.2 

Конструирование: подвижные и 

неподвижные соединения, механическая 

передача 

 3    tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

4.3 

Электронные устройства: двигатель и 

контроллер, назначение, устройство и 

функции 

 3   tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

4.4 Программирование робота  3   tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

4.5 Датчики, их функции и принцип работы  3   tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

Итого по разделу  14  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   3   10  



             ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие 

работы  

 

Раздел 1. Производство и технологии 

1.1 Модели и моделирование  4  1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

1.2 
Машины дома и на производстве. 

Кинематические схемы 
 4   1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

1.3 Техническое конструирование  2    tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

1.4 Перспективы развития технологий  3   tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

Итого по разделу  13  

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Компьютерная графика. Мир изображений  2   1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

2.2 

Компьютерные методы представления 

графической информации. Графический 

редактор 

 4   1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

2.3 
Создание печатной продукции в 

графическом редакторе 
 3  1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

Итого по разделу  9  

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 Технологии обработки пищевых продуктов 16 1  tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

3.2 
Технологии обработки текстильных 

материалов. Мир профессий 
7  1 tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

3.3 
Современные текстильные материалы, 

получение и свойства 
2   tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 



3.4 
Выполнение технологических операций по 

раскрою и пошиву швейного изделия 
13 1  tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

Итого по разделу  38  

Раздел 4. Робототехника 

4.1 Мобильная робототехника  2    tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

4.2 Роботы: конструирование и управление  2   tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

4.3 
Датчики. Назначение и функции 

различных датчиков 
 2    tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

4.4 
Программирование управления одним 

сервомотором 
 2   tehnologiya.narod.ru, resh.edu.ru, uchi.ru 

Итого по разделу  8  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   2   7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 

  

№

 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата изучения  

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

 

Всего  

 

Конт-

рольные 

работы  

 

Практи-

ческие 

работы  

 

5А 5Б 5В 5Г 

1 
Потребности человека и 

технологии 
 1    5.09 7.09 4.09 4.09 tehnologiya.narod.ru 

2 
Практическая работа 

«Изучение свойств вещей» 
 1   1 5.09 7.09 4.09 4.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

3 
Материалы и сырье. 

Свойства материалов 
 1    12.09 14.09 11.09 11.09 Infourok.ru 

4 

Практическая работа 

«Выбор материалов на 

основе анализа его 

свойства» 

 1   1 12.09 14.09 11.09 11.09 tehnologiya.narod.ru 

5 
Производство и техника. 

Материальные технологии 
 1    19.09 21.09 18.09 18.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

6 

Практическая работа 

«Анализ технологических 

операций» 

 1   1 19.09 21.09 18.09 18.09 Infourok.ru 

7 
Когнитивные технологии. 

Проектирование и проекты 
 1    26.09 28.09 25.09 25.09 tehnologiya.narod.ru 

8 
Мини-проект «Разработка 

паспорта учебного проекта» 
 1  проект  26.09 28.09 25.09 25.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

9 
Основы графической 

грамоты 
 1    3.10 5.10 2.10 2.10 Infourok.ru 



10 

Практическая работа 

«Чтение графических 

изображений» 

 1   1 3.10 5.10 2.10 2.10 tehnologiya.narod.ru 

11 Графические изображения  1    10.10 12.10 9.10 9.10 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

12 

Практическая работа 

«Выполнение эскиза 

изделия» 

 1   1 10.10 12.10 9.10 9.10 Infourok.ru 

13 
Основные элементы 

графических изображений 
 1    17.10 19.10 16.10 16.10 tehnologiya.narod.ru 

14 

Практическая работа 

«Выполнение чертёжного 

шрифта» 

 1   1 17.10 19.10 16.10 16.10 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

15 
Правила построения 

чертежей 
 1    24.10 26.10 23.10 23.10 Infourok.ru 

16 

Практическая работа 

«Выполнение чертежа 

плоской детали (изделия)» 

 1   1 24.10 26.10 23.10 23.10 tehnologiya.narod.ru 

17 

Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и её 

свойства 

 1    7.11 9.11 13.11 13.11 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

18 

Практическая работа 

«Составление 

технологической карты 

выполнения изделия из 

бумаги» 

 1   1 7.11 9.11 13.11 13.11 Infourok.ru 

19 
Технология приготовления 

блюд из яиц, круп, овощей 
 1    14.11 16.11 20.11 20.11 tehnologiya.narod.ru 

20 
 

Кулинария. Кухня, 
 1    14.11 16.11 20.11 20.11 

resh.edu.ru 

uchi.ru 



санитарно-гигиенические 

требования к помещению 

кухни 

21 

 Общие сведения о питании и 

технологиях приготовления 

пищи 

 1    21.11 23.11 27.11 27.11 Infourok.ru 

22 
Рациональное, здоровое 

питание, режим питания 
 1    21.11 23.11 27.11 27.11 tehnologiya.narod.ru 

23 
Значение выбора продуктов 

для здоровья человека 
 1    28.11 30.11 4.12 4.12 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

24 
Пищевая ценность яиц, 

круп, овощей 
 1    28.11 30.11 4.12 4.12 Infourok.ru 

25 
Технология обработки 

овощей, круп 
 1    5.12 7.12 11.12 11.12 tehnologiya.narod.ru 

26 

Определение качества 

продуктов, правила 

хранения продуктов 

 1    5.12 7.12 11.12 11.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

27 

Групповой проект по теме 

«Питание и здоровье 

человека»:  

-определение этапов 

командного проекта; 

 1  проект  12.12 14.12 18.12 18.12 Infourok.ru 

28 

-распределение ролей и 

обязанностей в команде; 

-определение продукта, 

проблемы, цели, задач; анализ 

результатов; 

 1    12.12 14.12 18.12 18.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

29 -обоснование проекта;  1    19.12 21.12 25.12 25.12 tehnologiya.narod.ru 

30 -выполнение проекта;  1    19.12 21.12 25.12 25.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

31 Сервировка стола, правила  1    26.12 28.12 15.01 15.01 Infourok.ru 



этикета 

32 
Защита проекта «Питание и 

здоровье человека» 
 1    26.12 28.12 15.01 15.01 tehnologiya.narod.ru 

33 

Текстильные  материалы, 

производство и 

использование человеком 

 1    9.01 11.01 22.01 22.01 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

34 

Технологии получения 

текстильных материалов из 

натуральных волокон 

растительного, животного 

происхождения, из 

химических волокон 

 1    9.01 11.01 22.01 22.01 Infourok.ru 

35 

Производство тканей: 

современное прядильное, 

ткацкое и красильно-

отделочное производства 

 1    16.01 18.01 29.01 29.01 tehnologiya.narod.ru 

36 

Общие свойства 

текстильных материалов: 

физические, 

эргономические, 

эстетические, 

технологические 

 1    16.01 18.01 29.01 29.01 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

37 
Практическая работа 

«Изучение свойств тканей» 
 1   1 23.01 25.01 5.02 5.02 Infourok.ru 

38 

Швейная машина, ее 

устройство. Виды 

машинных швов 

 1    23.01 25.01 5.02 5.02 tehnologiya.narod.ru 

39 

Практическая работа 

«Заправка верхней и 

нижней нитей машины. 

 1    30.01 1.02 12.02 12.02 
resh.edu.ru 

uchi.ru 



Выполнение прямых 

строчек» 

40 

Последовательность 

изготовления швейного 

изделия 

 1    30.01 1.02 12.02 12.02 Infourok.ru 

41 

Индивидуальный 

творческий (учебный) 

проект «Изделие из 

текстильных материалов» 

 1  проект  6.02 8.02 19.02 19.02 
tehnologiya.narod.ru 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

42 

Выполнение эскиза 

проектного швейного 

изделия 

 1    6.02 8.02 19.02 19.02 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

43 
Чертеж выкроек швейного 

изделия 
 1    13.02 15.02 26.02 26.02 Infourok.ru 

44 

Конструирование и 

изготовление швейных 

изделий 

 1    13.02 15.02 26.02 26.02 

tehnologiya.narod.ru 

45 

Выполнение проекта 

«Изделие из текстильных 

материалов» составление 

технологической карты 

 1    20.02 22.02 4.03 4.03 

resh.edu.ru 

tehnologiya.narod.ru 

46 

Ручные швы. Основные 

операции при ручных 

работах 

 1    20.02 22.02 4.03 4.03 

uchi.ru 

47 

Классификация машинных 

швов, их условное 

обозначение 

 1    27.02 29.02 11.03 11.03 

tehnologiya.narod.ru 

48 

Выполнение проекта 

«Изделие из текстильных 

материалов» по 

 1    27.02 29.02 11.03 11.03 

resh.edu.ru 

tehnolodiya.narod.ru 



технологической карте 

49 

Технологии выполнения  

изделий -лоскутная техника 

Шитье из полос. 

 1    5.03 7.03 18.03 18.03 

uchi.ru 

50 

Шитье из квадратов. Шитье 

из прямоугольных 

треугольников. 

 1    5.03 7.03 18.03 18.03 

tehnologiya.narod.ru 

51 

Технологии выполнения 

отделки изделий:  

-вышивкой, бисером 

 

 1    12.03 14.03 1.04 1.04 

tehnologiya.narod.ru 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

52 
-Отделка лентами, тесьмой, 

кружевом 
 1    12.03 14.03 1.04 1.04 

resh.edu.ru 

53 

Оценка качества 

изготовления проектного 

швейного изделия 

 1    19.03 21.03 8.04 8.04 

uchi.ru 

54 

Защита проекта «Изделие 

из текстильных 

материалов» 

 1    19.03 21.03 8.04 8.04 

tehnologiya.narod.ru 

55 

История развития 

«робототехники». Понятия 

«робот», «робототехника» 

 1    2.04 4.04 15.04 15.04 

resh.edu.ru 

56 
Классификация 

современных роботов 
 1    2.04 4.04 15.04 15.04 

uchi.ru 

57 
Конструирование 

робототехнической модели 
 1    9.04 11.04 22.04 22.04 

tehnologiya.narod.ru 

58 
Подвижные и неподвижные 

соединения 
 1    9.04 11.04 22.04 22.04 

resh.edu.ru 

59 
Механическая передача,  ее 

виды 
 1    16.04 18.04 6.05 6.05 

uchi.ru 



60 

Механическая часть робота: 

исполнительный механизм, 

рабочий орган 

 1    16.04 18.04 6.05 6.05 

resh.edu.ru 

tehnologiya.narod.ru 

61 

Электронные устройства: 

электродвигатель и 

контроллер 

 1    23.04 25.04 13.05 13.05 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

62 
Характеристика исполнителей 

и датчиков 
 1    23.04 25.04 13.05 13.05 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

63 
Алгоритмы. Роботы как 

исполнители 
 1    7.05 2.05 20.05 20.05 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

64 

Понятие «алгоритм»: 

Свойства алгоритмов, 

основное свойство 

алгоритма, исполнители 

алгоритмов 

 1    7.05 2.05 20.05 20.05 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

65 

Визуальная среда 

программирования, язык для 

программирования роботов 

 1    14.05 16.05   
resh.edu.ru 

uchi.ru 

66 
Знакомство с датчиками, 

функции, принцип работы 
 1    14.05 16.05   

resh.edu.ru 

uchi.ru 

67 

Изучение, применение и 

программирование датчика 

нажатия 

 1    21.05 23.05   
resh.edu.ru 

uchi.ru 

68 

Использование датчиков 

нажатия для ориентирования 

в пространстве 

 1    21.05 23.05   
resh.edu.ru 

uchi.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   3  10   

Фактически проведено 64 час – 5 в , 5 г класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

 

№

 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата изучения  Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контро 

льные 

работы  

 

Практи 

ческие 

 работы  

 

6А 6Б 6В 6Г 

1 
Модели и моделирование, 

виды моделей 
 1    6.09 4.09 1.09 1.09 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

2 Макетирование.Основные  1    6.09 4.09 1.09 1.09 resh.edu.ru 



свойства моделей uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

3 

Приозводственно-

технологические задачи и 

способы их решения 

 1    13.09 11.09 8.09 8.09 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

4 

Практическая работа 

«Описание/характеристик

а модели технического 

устройства» 

 1   1 13.09 11.09 8.09 8.09 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

5 

Машины и механизмы.  

Технологические, 

рабочие, информационные 

машины 

 1    20.09 18.09 15.08 15.09 

resh.edu.ru 

 

uchi.ru 

6 Кинематические схемы.  1    20.09 18.09 15.09 15.09 uchi.ru 

7 

Условные обозначения в 

кинематических схема. 

Типовые детали 

 1    27.09 25.09 22.09 22.09 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

8 

Практическая работа 

«Чтение кинематических 

схем машин и 

механизмов» 

 1   1 27.09 25.09 22.09 22.09 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnolgdiya.narod.ru 

9 

Техническое 

конструирование. 

Конструкторская 

документация 

 1    4.10 2.10 29.09 29.09 

resh.edu.ru 

 

uchi.ru 

10 
Конструирование и 

производство техники 
 1    4.10 2.10 29.09 29.09 

uchi.ru 

11 

Информационные 

технологии. Будущее 

техники и технологий.  

 1    11.10 9.10 6.10 6.10 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 



12 
Перспективы развития 

технологий. 
 1    11.10 9.10 6.10 6.10 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

13 

Практическая работа 

«Составление перечня 

технологий, их описания, 

перспектив развития» 

 1   1 18.10 16.10 13.10 13.10 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

14 
Чертеж. Геометрическое 

черчение 
 1    18.10 16.10 13.10 13.10 

uchi.ru 

15 

Практическая работа 

«Выполнение простейших 

геометрических 

построений с помощью 

чертежных инструментов 

и приспособлений» 

 1   1 25.10 23.10 20.10 20.10 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

16 

Визуализация 

информации с помощью 

средств компьютерной 

графики 

 1    25.10 23.10 20.10 20.10 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

17 

Компьютерные методы 

представления 

графической информации 

 1    8.11 13.11 27.10 27.10 

resh.edu.ru 

18 
Инструменты 

графического редактора 
 1    8.11 13.11 27.10 27.10 

uchi.ru 

19 

Практическая работа 

«Построение фигур в 

графическом редакторе» 

 1   1 15.11 20.11 10.11 10.11 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

20 

Печатная продукция как 

результат компьютерной 

графики 

 1    15.11 20.11 10.11 10.11 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

21 Составление дизайна  1    22.11 27.11 17.11 17.11 resh.edu.ru 



печатной продукции  

22 

Практическая работа 

«Создание печатной 

продукции в графическом 

редакторе» 

 1   1 22.11 27.11 17.11 17.11 

uchi.ru 

23 
Молоко и молочные 

продукты в питании 
 1    29.11 4.12 24.11 24.11 

resh.edu.ru 

24 
Пищевая ценность молока 

и молочных продуктов 
 1    29.11 4.12 24.11 24.11 

uchi.ru 

25 

Определение качества 

молочных продуктов, 

правила хранения 

продуктов 

 1    6.12 11.12 1.12 1.12 

tehnologiya.narod.ru 

26 

Технологии 

приготовления блюд из 

молока и молочных 

продуктов 

 1    6.12 11.12 1.12 1.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

27 

Виды теста. Выпечка, 

калорийность 

кондитерских изделий. 

 1    13.12 18.12 8.12 8.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

28 Хлеб, пищевая ценность.  1    13.12 18.12 8.12 8.12 resh.edu.ru 

29 

Технологии 

приготовления разных 

видов теста 

 1    20.12 25.12 15.12 15.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

30 
Профессии кондитер, 

хлебопек 
 1    20.12 25.12 15.12 15.12 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

31 

Групповой проект по теме 

«Технологии обработки 

пищевых продуктов:» 

 1  проект  27.12 15.01 22.12 22.12 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

32 -определение этапов  1    27.12 15.01 22.12 22.12 resh.edu.ru 



командного проекта; uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

33 
-распределение ролей и 

обязанностей в команде; 
 1    10.01 22.01 12.01 12.01 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

34 
-определение продукта, 

проблемы, цели, задач; 
 1    10.01 22.01 12.01 12.01 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

35 -анализ ресурсов  1    17.01 29.01 19.01 19.01 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

36 -обоснование проекта  1    17.01 29.01 19.01 19.01 
resh.edu.ru 

 

37 
- самооценка результатов 

проектной деятельности 
 1    24.01 5.02 26.12 26.01 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

38 -защита проекта  1    24.01 5.02 26.12 26.01 resh.edu.ru 

39 Одежда, виды одежды  1    31.01 12.02 2.02 2.02 resh.edu.ru 

40 
Классификация одежды по 

способу эксплуатации 
 1    31.01 12.02 2.02 2.02 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

41 

Выбор текстильных 

материалов для пошива 

одежды с учетом 

эксплуатации 

 1    7.02 19.02 9.02 9.02 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

42 Уход за одеждой  1    7.02 19.02 9.02 9.02 resh.edu.ru 

43 
Условные обозначения на 

маркировочной ленте 
 1    14.02 26.02 16.02 16.02 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

44 Мода и стиль.   1    14.02 26.02 16.02 16.02 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

45 

Практическая работа 

«Определение стиля в 

одежде» 

 1   1 21.02 4.03 1.03 1.03 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

46 

Современные текстильные 

материалы, получение и 

свойства 

 1    21.02 4.03 1.03 1.03 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 



47 Сравнение свойств тканей  1    28.02 11.03 15.03 15.03 resh.edu.ru 

48 

Машинные швы. 

Регуляторы швейной 

машины 

 1    28.02 11.03 15.03 15.03 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

49 

Дефекты машинной 

строчки, связанные с 

неправильным 

натяжением ниток. 

 1    6.03 18.03 22.03 22.03 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

50 

Основные этапы 

изготовления одежды на 

швейном производстве 

1   6.03 18.03 22.03 22.03 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

51 

Выполнение проекта 

«Изделие из текстильных 

материалов»: 

-определение проблемы, 

продукта проекта, цели, 

задач;  

-анализ ресурсов 

 1    13.03 1.04 5.04 5.04 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

52 -обоснование проекта  1    13.03 1.04 5.04 5.04 resh.edu.ru 

53 
- составление 

технологической карты 
 1    20.03 08.04 12.04 12.04 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

54 
-выполнение проекта по 

технологической карте 
 1    20.03 8.04 12.04 12.04 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

55 

Швейные машинные 

работы. Раскрой 

проектного изделия 

 1    03.04 15.04 19.04 19.04 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

56 
Виды декоративной 

отделки швейных изделий 
 1    3.04 15.04 19.04 19.04 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

57  Ручная роспись тканей. 1   10.04 22.04 26.04 26.04 resh.edu.ru 

58 Оценка качества  1    10.04 22.04 26.04 26.04 resh.edu.ru 



проектного швейного 

изделия 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

59 

Защита проекта «Изделие 

из текстильных 

материалов» 

 1    17.04 6.05 3.05 3.05 
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru  

60 
Профессии, связанные с 

производством одежды 
 1    17.04 6.05 3.05 3.05 resh.edu.ru 

61 
Классификация роботов. 

Транспортные роботы 
 1    24.04 13.05 17.05 17.05 resh.edu.ru 

62 
Простые модели роботов с 

элементами управления 
 1    24.04 13.05 17.05 17.05 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

63 Роботы на колёсном ходу  1    8.05 20.05 24.05 24.05 tehnologiya.narod.ru 

64 
Датчики расстояния, 

назначение и функции 
 1    8.05 20.05 24.05 24.05 

resh.edu.ru 

uchi.ru 

65 
Датчики линии, 

назначение и функции 
 1    15.05    

resh.edu.ru 

uchi.ru 

66 

Программирование 

моделей роботов в 

компьютерно-

управляемой среде 

 1    15.05    
resh.edu.ru 

uchi.ru 

tehnologiya.narod.ru 

67 

Сервомотор, назначение, 

применение в моделях 

роботов 

 1    22.05    
resh.edu.ru 

uchi.ru 

68 
Движение модели 

транспортного робота 
 1    22.05    

resh.edu.ru 

uchi.ru 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 68  

 
2   7  

Фактически проведено      64 час – 6 б, в, г класс 

 



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1.12. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɦɭ�ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ» 

 
 
ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə�ɁȺɉɂɋɄȺ 

ɈȻɓȺə�ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə�ɄɍɅɖɌɍɊȺ» 

ɉɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɜ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ�ɤɪɟɩɤɨɦ�ɢ�ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɦ�ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦ�ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɦ�ɚɤɬɢɜɧɨ�ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ�ɜ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɭɦɟɸɳɟɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɧɚɲɥɢ�ɫɜɨɢ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ�ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ�ɪɟɚɥɢɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɫɥɨɜɢɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɨɡɪɨɫɲɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɢ�ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ�ɤ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ�ɧɨɜɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɜ�ɭɱɟɛɧɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ. 

ȼ�ɫɜɨɟɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɪɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ�ɫɥɨɠɢɜɲɟɟɫɹ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢɯ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ  
ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɠɢɡɧɟɧɧɨ�ɜɚɠɧɵɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɫ�ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ «ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɯ�ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɣ» ɢ «ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ȽɌɈ». 

ɐȿɅɂ�ɂɁɍɑȿɇɂə�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə�ɄɍɅɖɌɍɊȺ» 

Ɉɛɳɟɣ�ɰɟɥɶɸ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ�ɪɚɡɜɢɬɨɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ�ɚɤɬɢɜɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ. ȼ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ�ɞɚɧɧɚɹ�ɰɟɥɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ�ɢ�ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɫ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ�ɦɨɬɢɜɨɜ�ɢ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ 
ɛɟɪɟɠɧɨɦ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ  
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ. 

Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɜɟɤɬɨɪɨɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ�ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ�ɨɫɧɨɜɨɣ  
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢɯ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ�ɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɭɦɟɧɢɣ�ɜ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɢ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨ- 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɛɧɨɫɬɟɣ�ɢ 
ɢɯ�ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ�ɪɨɥɢ�ɢ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ�ɤ�ɢɯ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ. ȼ�ɱɢɫɥɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜɯɨɞɢɬ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 



ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɢ�ɭɦɟɧɢɣ�ɜ�ɨɛɳɟɧɢɢ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ�ɫɨ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ�ɢɞɟɟɣ�ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ�ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɢɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɷɬɨɣ�ɢɞɟɢ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ», ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɫ�ɟɺ�ɛɚɡɨɜɵɦɢ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ (ɡɧɚɧɢɹ 
ɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ), ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ (ɫɩɨɫɨɛɵ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɢ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ). 
ȼ�ɰɟɥɹɯ�ɭɫɢɥɟɧɢɹ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɢɞɚɧɢɹ�ɟɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ 

ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ�ɫɦɵɫɥɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɦɨɞɭɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɯɨɞɹɬ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ�ɜ�ɪɚɡɞɟɥ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ». 
 ɂɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɛɚɡɨɜɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ: ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ, ɥɺɝɤɚɹ 
ɚɬɥɟɬɢɤɚ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ. Ⱦɚɧɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ�ɜ�ɫɜɨɺɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ�ɧɚ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɸɸ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɢɦɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ. 
ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɵɣ�ɦɨɞɭɥɶ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧ�ɜ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɦɨɞɭɥɟɦ «ɋɩɨɪɬ», ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ 

ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɉɪɢɦɟɪɧɵɯ�ɦɨɞɭɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɩɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɞɥɹ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯ 
ɦɨɞɭɥɟɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɜ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɂɫɯɨɞɹ�ɢɡ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ�ɪɟɝɢɨɧɚ�ɢɥɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 

ɦɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬ» ɦɨɠɟɬ�ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ�ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɛɚɡɨɜɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɜ�ɩɨɦɨɳɶ�ɭɱɢɬɟɥɹɦ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɩɪɢɦɟɪɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ «Ȼɚɡɨɜɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ». 

ɆȿɋɌɈ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə�ɄɍɅɖɌɍɊȺ» ȼ�ɍɑȿȻɇɈɆ�ɉɅȺɇȿ 

ȼ 5 ɤɥɚɫɫɟ�ɧɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 3 ɱɚɫɚ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ, ɫɭɦɦɚɪɧɨ 102 ɱɚɫɚ.  
ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ (ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 1 ɱɚɫɚ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ) ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ�ɜɨ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɮɨɪɦɟ�ɫɟɬɟɜɨɝɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ. 
ɉɪɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɢ�ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɜ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɜ «ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɦ�ɤɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɤ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ». 



 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ  

Ɂɧɚɧɢɹ�ɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ: ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɢ 
ɮɨɪɦɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɡɚɧɹɬɢɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ. 
 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ�ɢ�ɡɞɨɪɨɜɵɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɢɯ�ɫɜɹɡɶ�ɫ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɨɬɞɵɯɚ�ɢ�ɞɨɫɭɝɚ. 
 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪɚɯ�Ⱦɪɟɜɧɟɣ�Ƚɪɟɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɢɯ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɛɨɪɶɛɵ. Ɋɚɫɰɜɟɬ�ɢ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ�ɢɫɬɨɪɢɢ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ�ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. 
 ɋɩɨɫɨɛɵ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɠɢɦ�ɞɧɹ�ɢ�ɟɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɞɥɹ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɲɤɨɥɵ, ɫɜɹɡɶ 
ɫ�ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɟɠɢɦɚ�ɞɧɹ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɯ�ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ  Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. Ɉɫɚɧɤɚ�ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɚɜɢɥɚ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɟɺ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɛɵɬɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɨɫɚɧɤɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɫ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɢɯ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ�ɧɚ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ�ɢ�ɜ 
ɞɨɦɚɲɧɢɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɦɟɫɬ�ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɵɛɨɪ�ɨɞɟɠɞɵ�ɢ�ɨɛɭɜɢ; ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ. 
 Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ�ɜ�ɩɨɤɨɟ�ɢ�ɩɨɫɥɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɞɧɟɜɧɢɤɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɋɨɥɶ�ɢ 

ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɡɞɨɪɨɜɨɦ�ɨɛɪɚɡɟ�ɠɢɡɧɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɡɚɪɹɞɤɢ�ɢ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɨɤ, ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ; ɡɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ�ɩɨɫɥɟ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɡɚɪɹɞɤɨɣ. 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɝɢɛɤɨɫɬɢ�ɢ�ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ�ɫɭɫɬɚɜɨɜ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɜɧɟɲɧɢɯ�ɨɬɹɝɨɳɟɧɢɣ. 
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɋɨɥɶ�ɢ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɡɞɨɪɨɜɨɦ�ɨɛɪɚɡɟ�ɠɢɡɧɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ». Ʉɭɜɵɪɤɢ�ɜɩɟɪɺɞ�ɢ�ɧɚɡɚɞ�ɜ�ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɟ; ɤɭɜɵɪɤɢ�ɜɩɟɪɺɞ�ɧɨɝɢ «ɫɤɪɟɫɬɧɨ»; 

ɤɭɜɵɪɤɢ�ɧɚɡɚɞ�ɢɡ�ɫɬɨɣɤɢ�ɧɚ�ɥɨɩɚɬɤɚɯ (ɦɚɥɶɱɢɤɢ). Ɉɩɨɪɧɵɟ�ɩɪɵɠɤɢ�ɱɟɪɟɡ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɡɥɚ 
ɧɨɝɢ�ɜɪɨɡɶ (ɦɚɥɶɱɢɤɢ); ɨɩɨɪɧɵɟ�ɩɪɵɠɤɢ�ɧɚ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɡɥɚ�ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɫɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟɦ 
�ɞɟɜɨɱɤɢ). 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɧɢɡɤɨɦ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɛɪɟɜɧɟ: ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɯɨɞɶɛɨɣ�ɫ�ɩɨɜɨɪɨɬɚɦɢ�ɤɪɭɝɨɦ�ɢ�ɧɚ 

90°, ɥɺɝɤɢɟ�ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹ; ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹ�ɬɨɥɱɤɨɦ�ɞɜɭɦɹ�ɧɨɝɚɦɢ; ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɦ 
ɲɚɝɨɦ (ɞɟɜɨɱɤɢ). ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɥɟɫɬɧɢɰɟ: ɩɟɪɟɥɟɡɚɧɢɟ�ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɦ�ɲɚɝɨɦ�ɩɪɚɜɵɦ 
ɢ�ɥɟɜɵɦ�ɛɨɤɨɦ; ɥɚɡɚɧɶɟ�ɪɚɡɧɨɢɦɺɧɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɩɨ�ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ�ɢ�ɨɞɧɨɢɦɺɧɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɜɜɟɪɯ. 
Ɋɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɧɚ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɤɚɦɟɣɤɟ�ɩɪɚɜɵɦ�ɢ�ɥɟɜɵɦ�ɛɨɤɨɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ�ɡɚ�ɩɥɟɱɢ». 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ʌɺɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ». Ȼɟɝ�ɧɚ�ɞɥɢɧɧɵɟ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ�ɫ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɫ 

ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɫɬɚɪɬɚ; ɛɟɝ�ɧɚ�ɤɨɪɨɬɤɢɟ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ�ɫ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɪɵɠɤɢ�ɜ 
ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɫɨɝɧɭɜ�ɧɨɝɢ»; ɩɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɪɚɡɛɟɝɚ. 



 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɚɥɨɝɨ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɦɟɫɬɚ�ɜ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ�ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸ�ɦɢɲɟɧɶ; ɦɟɬɚɧɢɟ�ɦɚɥɨɝɨ�ɦɹɱɚ 
ɧɚ�ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɫ�ɬɪɺɯ�ɲɚɝɨɜ�ɪɚɡɛɟɝɚ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ». 
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɨɬ�ɝɪɭɞɢ, ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɢ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ; ɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɢ�ɜ 

ɞɜɢɠɟɧɢɢ «ɩɨ�ɩɪɹɦɨɣ», «ɩɨ�ɤɪɭɝɭ» ɢ «ɡɦɟɣɤɨɣ»; ɛɪɨɫɨɤ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɤɨɪɡɢɧɭ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɨɬ�ɝɪɭɞɢ�ɫ 
ɦɟɫɬɚ; ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�ɦɹɱɨɦ. 
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɉɪɹɦɚɹ�ɧɢɠɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ; ɩɪɢɺɦ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɢ�ɫɜɟɪɯɭ�ɧɚ 
ɦɟɫɬɟ�ɢ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ; ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�ɦɹɱɨɦ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬ». Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ȽɌɈ�ɫ  

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɛɚɡɨɜɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ�ɢ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɝɪ. 



ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕȿ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɫɩɨɪɬɚ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ�ɩɨɛɟɞɚɦɢ�ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ�ɨɥɢɦɩɢɣɰɟɜ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ�ɫɢɦɜɨɥɵ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, 
ɭɜɚɠɚɬɶ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ�ɢ�ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɧɚ�ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɧɨɪɦɵ�ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ�ɢ�ɞɨɫɭɝɚ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɢ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɩɟɪɜɭɸ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ�ɩɪɢ�ɬɪɚɜɦɚɯ�ɢ�ɭɲɢɛɚɯ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ;  
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɤ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɢ  
ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ�ɜ�ɢɡɛɪɚɧɧɨɦ�ɜɢɞɟ�ɫɩɨɪɬɚ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɡɚɧɹɬɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɧɚɭɱɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɫ 
ɭɱɺɬɨɦ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ�ɡɚ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɢɯ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ;  
 ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɤɚɤ�ɛɚɡɨɜɨɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɜ�ɟɝɨ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ�ɢ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ; 
 ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɜɟɞɟɧɢɹ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɩɚɝɭɛɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ�ɧɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ;  
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɤ�ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
ɩɨɫɥɟ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɝɪɭɡɨɤ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɦɟɫɬ�ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɵɛɨɪɭ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɨɞɟɠɞɵ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɛɢɜɭɚɤɚ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ�ɩɨɯɨɞɨɜ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɦ�ɜɪɟɞ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɟ;  
 ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɨɩɵɬɚ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫɨ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɮɨɪɦ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɝɪɨɜɨɣ�ɢ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɢɯ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ;  
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨɛ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɨɧɹɬɢɹɯ�ɢ�ɬɟɪɦɢɧɚɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ, ɭɦɟɧɢɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ�ɢɦɢ�ɜ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɢ�ɫɨ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ�ɢ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ. 

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ�ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɢɯ�ɨɛɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɪɚɡɥɢɱɢɹ;  
 ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɭɸ�ɯɚɪɬɢɸ�ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɟɺ�ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; 



 ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ�ɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ;  
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ�ɩɨɯɨɞɵ�ɤɚɤ�ɮɨɪɦɭ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɢɯ�ɰɟɥɟɜɨɟ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɜ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɢ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ; ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɦɚɪɲɪɭɬɭ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɛɢɜɭɚɤɚ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɪɟɠɢɦɚ�ɞɧɹ�ɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɫɜɹɡɶ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ�ɨɫɚɧɤɢ�ɧɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɜɵɹɜɥɹɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɵ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɢɡɦɟɪɹɬɶ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ�ɮɨɪɦɭ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɩɨ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ�ɢ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ�ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɯ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɜɥɚɞɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɤɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɬɪɚɜɦ�ɢ�ɭɲɢɛɨɜ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ�ɦɟɫɬ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɧɚ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ. 

 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɢɡ�ɪɚɡɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɨɛ�ɨɛɪɚɡɰɚɯ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɦɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ;  
 ɜɟɫɬɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɡɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɫ�ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨ�ɩɨɥɨɜɵɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɩɥɚɧɵ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɪɚɜɢɥ�ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɚɝɪɭɡɤɭ�ɩɨ�ɱɚɫɬɨɬɟ�ɩɭɥɶɫɚ�ɢ�ɜɧɟɲɧɢɦ�ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ�ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ;  
 ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɦɨɝɨ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ�ɮɚɡɵ�ɢ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɢ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɱ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɫ�ɷɬɚɥɨɧɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɰɨɦ; 
 ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ 
ɞɪɭɝɢɦɢ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɟɺ�ɫ�ɷɬɚɥɨɧɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɰɨɦ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɨɲɢɛɤɢ�ɢ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ;  
 ɢɡɭɱɚɬɶ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɤɭ «ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɰɚ» ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɦɨɝɨ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ�ɢ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɨɲɢɛɨɤ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɢɯ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɜɵɹɫɧɹɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 

 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɫ�ɪɚɡɧɨɣ  
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɢɯ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɧɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɟɝɨ�ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɛ; 
 ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɚɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɭɱɢɜɚɬɶ�ɫɥɨɠɧɨ�ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɚɯ;  
 ɚɤɬɢɜɧɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɢɝɪɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɧɚ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢɝɪɵ�ɩɪɢ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ  ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɩɪɚɜɨ�ɢ�ɩɪɚɜɨ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚ�ɨɲɢɛɤɭ, ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɟɺ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ�ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ;  
 ɪɚɡɭɱɢɜɚɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɢɝɪɨɜɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɫɩɨɪɬɚ, ɚɤɬɢɜɧɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ 
ɩɪɢ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ�ɜ�ɡɚɳɢɬɟ�ɢ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɢ, ɬɟɪɩɢɦɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɨɲɢɛɤɚɦ 
ɢɝɪɨɤɨɜ�ɫɜɨɟɣ�ɤɨɦɚɧɞɵ�ɢ�ɤɨɦɚɧɞɵ�ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ;  
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɪɢ�ɬɪɚɜɦɚɯ�ɢ�ɭɲɢɛɚɯ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ 



ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢ�ɩɪɢɺɦɵ�ɩɨɦɨɳɢ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ 
ɢ�ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ�ɬɪɚɜɦɵ. 

ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ 5 ɤɥɚɫɫɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚɭɱɢɬɫɹ:  
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ�ɢ�ɞɨɫɭɝɚ;  
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɨɫɚɧɤɢ�ɢ�ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɟɺ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɫɨ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɩɨ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ�ɢ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ�ɟɺ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɯ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɜ�ɪɟɠɢɦɟ�ɞɧɹ;  
 ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɞɧɟɜɧɢɤ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɜɟɫɬɢ�ɜ�ɧɺɦ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɢ�ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ;  
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɭ�ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɨɤ, ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ;  
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɝɢɛɤɨɫɬɢ, 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ�ɢ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ;  
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɨɩɨɪɧɵɣ�ɩɪɵɠɨɤ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɧɨɝɢ�ɜɪɨɡɶ» (ɦɚɥɶɱɢɤɢ) ɢ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
©ɧɚɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹ�ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɫɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟɦ» (ɞɟɜɨɱɤɢ);  
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɜ�ɜɢɫɚɯ�ɢ�ɭɩɨɪɚɯ�ɧɚ�ɧɢɡɤɨɣ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟ (ɦɚɥɶɱɢɤɢ); ɜ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɯ�ɩɨ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɛɪɟɜɧɭ�ɯɨɞɶɛɨɣ�ɢ�ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɦ�ɲɚɝɨɦ�ɫ�ɩɨɜɨɪɨɬɚɦɢ,  
ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟɦ�ɧɚ�ɞɜɭɯ�ɧɨɝɚɯ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɢ�ɫ�ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ (ɞɟɜɨɱɤɢ);  
 ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ�ɩɨ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɬɟɧɤɟ�ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɦ�ɲɚɝɨɦ, ɥɚɡɚɬɶ�ɪɚɡɧɨɢɦɺɧɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɜɜɟɪɯ 
ɢ�ɩɨ�ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ;  
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɛɟɝ�ɫ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɫ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɫɬɚɪɬɚ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ;  
 ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɩɪɵɠɤɚ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɫɨɝɧɭɜ�ɧɨɝɢ»;  
  ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɢɝɪɚɯ:  
 ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ (ɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ; ɩɪɢɺɦ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ 
ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɨɬ�ɝɪɭɞɢ�ɫ�ɦɟɫɬɚ�ɢ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ);  
 ɜɨɥɟɣɛɨɥ (ɩɪɢɺɦ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɢ�ɫɜɟɪɯɭ�ɫ�ɦɟɫɬɚ�ɢ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɩɪɹɦɚɹ 
ɧɢɠɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ);  
 ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ�ɨɛɳɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɨ�ɩɨɥɨɜɵɯ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
  



ɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂȿ 

 

ɉɈɍɊɈɑɇɈȿ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂȿ 

ʋ Ɍɟɦɚ ɑɚɫɵ Ʉɥɚɫɫ� ɢ� ɞɚɬɚ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɭɪɨɤɚ 

 

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
ɰɢɮɪɨɜɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ  

 
 

5 ȼ 
 

5 Ƚ 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ʌɟɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ» 
1 ɌȻ. Ȼɟɝ 30 ɦɟɬɪɨɜ. ɇɢɡɤɢɣ�ɫɬɚɪɬ. 

ȼɵɫɨɤɢɣ�ɫɬɚɪɬ 
1 1.09 1.09 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

2 ɂɫɬɨɪɢɹ�ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ȽɌɈ 

1 5.09 4.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

3 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 6.09 6.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

4 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 
ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 

1 12.09 8.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

5 Ȼɟɝ 60 ɦɟɬɪɨɜ�ɫ�ɧɢɡɤɨɝɨ�ɫɬɚɪɬɚ 
 

1 13.09 11.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

6 Ȼɟɝ 60 ɦɟɬɪɨɜ�ɫ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɫɬɚɪɬɚ 
 

1 15.09 13.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 

ʋ 
ɩ�ɩ  
 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɞɟɥɨɜ�ɢ�ɬɟɦ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  
 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɱɚɫɨɜ ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ (ɰɢɮɪɨɜɵɟ) 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ  
 ȼɫɟɝɨ  

 

1 Ɇɨɞɭɥɶ "Ʌɟɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ" 21 http://resh.edu.ru 

2 Ɇɨɞɭɥɶ "Ʉɪɨɫɫɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ"  6  http://resh.edu.ru 
3 Ɇɨɞɭɥɶ "Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ" 13  http://resh.edu.ru 
4 Ɇɨɞɭɥɶ "ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ"  52 http://resh.edu.ru 
5 Ɇɨɞɭɥɶ "ɋɩɨɪɬ"  13 http://resh.edu.ru 
ɈȻɓȿȿ�ɄɈɅɂɑȿɋɌȼɈ�ɑȺɋɈȼ�ɉɈ 
ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ 

105   

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/


https://www.gto.ru 
7 ɑɟɥɧɨɱɧɵɣ�ɛɟɝ 3ɯ10 

 
1 19.09 15.09 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

8 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɤɢ 

1 20.09 18.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

9 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 22.09 20.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

10 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 
 

1 26.09 22.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

11  
ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 

1 27.09. 25.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

12 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
©ɧɨɠɧɢɰɵ» 

1 29.09 27.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

13 ɉɪɵɠɤɢ�ɧɚ�ɫɤɚɤɚɥɤɟ 1 3.10 29.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɪɨɫɫɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ» 
14 ɌȻ. Ȼɟɝ�ɜ�ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɢ�ɫ�ɯɨɞɶɛɨɣ 

500 ɦɟɬɪɨɜ 
1 4.10 2.10 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

15 Ȼɟɝ�ɜ�ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɢ�ɫ�ɯɨɞɶɛɨɣ 
1000 ɦɟɬɪɨɜ 

1 6.10 4.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

16 Ȼɟɝ 800 ɦɟɬɪɨɜ 1 10.10 6.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

17 Ȼɟɝ�ɩɨ�ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɸ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 1 11.10 9.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

18 Ȼɟɝ 1500 ɦɟɬɪɨɜ 1 13.10 11.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 



https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

19 Ȼɟɝ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɢ 15 ɦɢɧɭɬ 1 17.10 13.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ» 
20 ɌȻ. ɋɬɨɤɚ�ɧɚ «ɥɨɩɚɬɤɚɯ» 1 18.10 16.10 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

21 ɋɬɨɣɤɚ�ɧɚ «ɝɨɥɨɜɟ» 1 20.10 18.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

22 ɇɨɪɦɵ�ȽɌɈ 1 24.10 20.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

23 Ⱥɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ 1 25.10 23.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

24 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟ: 
ɜɢɫɵ 

1 27.10 25.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

25 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟ: 
ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɧɢɹ 

1 7.11 27.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

26 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟ: 
ɜɵɯɨɞɵ, ɩɨɞɴɟɦɵ 

1 8.11 8.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

27 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɛɪɭɫɶɹɯ 1 10.11 10.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

28 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɜ�ɜɢɫɚɯ (ɛɪɭɫɶɹ 
ɪɚɡɧɨɣ�ɜɵɫɨɬɵ) 

1 14.11 13.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

29 Ɉɩɨɪɧɵɣ�ɩɪɵɠɨɤ 
�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɨɡɺɥ) 

1 15.11 15.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

30 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɛɪɟɜɧɟ: ɫɬɨɣɤɢ 1 17.11 17.11 https://resh.edu.ru 



https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

31 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɛɪɟɜɧɟ: ɲɚɝɢ 1 21.11 20.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

32 Ʌɚɡɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɚɧɚɬɭ 1 22.11 22.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ»  
33 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ�ɌȻ. ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ�ɜ 

ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɫɬɨɣɤɟ 
1 24.11 24.11 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

34 ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ�ɜ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɫɬɨɣɤɟ, 
ɩɨɜɨɪɨɬ�ɫ�ɦɹɱɨɦ, ɛɪɨɫɨɤ�ɨɞɧɨɣ 
ɪɭɤɨɣ�ɨɬ�ɩɥɟɱɚ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 

1 28.11 27.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

35 ȼɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ 1 29.11 29.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

36 ȼɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɩɨ 
ɩɪɹɦɨɣ  

1 1.12 1.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

37 ȼɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɛɪɨɫɨɤ�ɦɹɱɚ�ɨɞɧɨɣ 
ɪɭɤɨɣ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ.  

1 5.12 4.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

38 ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɨɣ, ɥɟɜɨɣ�ɪɭɤɨɣ�ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 

1 6.12 6.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

39 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɨɞɧɨɣ�ɪɭɤɨɣ�ɨɬ�ɩɥɟɱɚ�ɜ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ 

1 8.12 8.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

40 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɨɞɧɨɣ�ɪɭɤɨɣ�ɨɬ�ɝɪɭɞɢ�ɜ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ 

1 12.12 11.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

41 ɉɟɪɟɞɚɱɢ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɜ 
ɩɚɪɚɯ  

1 13.12 13.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 



42 Ȼɪɨɫɨɤ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ  1 15.12 15.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

43 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɞɜɭɯ 
ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɯ�ɩɪɨɬɢɜ�ɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ  

1 19.12 18.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

44 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɬɪɟɯ 
ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɯ�ɩɪɨɬɢɜ�ɞɜɭɯ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ  

1 20.12 20.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

45 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɯ�ɩɪɨɬɢɜ�ɬɪɟɯ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ 

1 22.12 22.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

46 ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ.(4ɯ4).  1 26.12 25.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

47 ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ.(5ɯ5).  1 27.12 27.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

48 Ʌɨɜɥɹ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɜɨ 
ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ�ɤɨɥɨɧɧɚɯ 

1 9.01 10.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

49 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ «ɬɪɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜ�ɞɜɭɯ 

1 10.01 12.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

50 Ɋɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ: ɩɟɪɟɜɨɞ�ɦɹɱɚ�ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɛɨɣ; ɞɜɚ�ɲɚɝɚ�ɛɪɨɫɨɤ.  

1 12.01 15.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

51 ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ: ɩɟɪɟɜɨɞ 
ɦɹɱɚ�ɩɟɪɟɞ�ɫɨɛɨɣ; ɞɜɚ�ɲɚɝɚ 
ɛɪɨɫɨɤ. 

1 16.01 17.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

52 ɉɟɪɟɜɨɞ�ɦɹɱɚ�ɩɟɪɟɞ�ɫɨɛɨɣ; ɞɜɚ 
ɲɚɝɚ�ɛɪɨɫɨɤ, ɨɛɜɨɞɹ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ 

1 17.01 19.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

53 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ�ɢɝɪɚ 3ɯ3 1 19.01 22.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 



54 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ�ɢɝɪɚ 4ɯ4 1 23.01. 24.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

55 ɂɝɪɚ 4ɯ4 1 24.01 26.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

56 ɂɝɪɚ 5ɯ5 1 26.01 29.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

57 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠ�ɩɨ�ɌȻ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ�ɫɭɞɟɣɫɬɜɚ, ɩɨɞɚɱɢ  
 

1 30.01 31.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

58 ɇɢɠɧɹɹ�ɩɪɹɦɚɹ�ɩɨɞɚɱɚ  1 31.01 2.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

59 ȼɟɪɯɧɹɹ�ɩɪɹɦɚɹ�ɩɨɞɚɱɚ�ɭ�ɫɬɟɧɵ 1 2.02 5.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

60 ȼɟɪɯɧɹɹ�ɩɪɹɦɚɹ�ɩɨɞɚɱɚ�ɱɟɪɟɡ 
ɫɟɬɤɭ 

1 6.02 7.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

61 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɫɜɟɪɯɭ�ɧɚɞ�ɫɨɛɨɣ 
 

1 7.02 9.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

62 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɫɜɟɪɯɭ  ɜ�ɩɚɪɚɯ 1 9.02 12.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

63 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ 
ɧɚɞ�ɫɨɛɨɣ 

1 13.02 14.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

64 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɜ 
ɩɚɪɚɯ 

1 14.02 16.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

65 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɜɨ�ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ 
ɤɨɥɨɧɧɚɯ  
ɫɨ�ɫɦɟɧɨɣ�ɩɥɨɳɚɞɤɢ 

1 16.02 19.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 



66 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɜɨ�ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ 
ɤɨɥɨɧɧɚɯ  ɫɨ�ɫɦɟɧɨɣ�ɢɝɪɨɤɨɜ 

1 20.02 21.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

67 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɧɚɞ�ɫɨɛɨɣ�ɫɜɟɪɯɭ; 
ɫɧɢɡɭ�ɧɢɠɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ  

1 21.02 26.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

68 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɧɚɞ�ɫɨɛɨɣ�ɫɜɟɪɯɭ; 
ɫɧɢɡɭ; ɜɟɪɯɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ  

1 27.02 28.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

69 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɩɚɪɚɯ�ɫɜɟɪɯɭ; 
ɫɧɢɡɭ�ɧɢɠɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ  

1 28.02 1.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

70 ɉɪɢɟɦ�ɦɹɱɚ�ɩɨɫɥɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɫɧɢɡɭ 1 1.03 4.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

71 ɉɪɢɟɦ�ɦɹɱɚ�ɩɨɫɥɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɫɜɟɪɯɭ 1 5.03. 6.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

72 ɉɪɢɟɦ�ɦɹɱɚ�ɩɨɫɥɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɢ 
ɩɟɪɟɜɨɞ�ɱɟɪɟɡ�ɫɟɬɤɭ 

1 6.03 11.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

73 Ɋɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ: ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɣ�ɭɞɚɪ  1 12.03 13.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

74 ɇɚɩɚɞɚɸɳɢɣ�ɭɞɚɪ  ɧɚ�ɬɪɟɧɚɠɟɪɟ 1 13.03 15.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

75 ɇɚɩɚɞɚɸɳɢɣ�ɭɞɚɪ  ɱɟɪɟɡ�ɫɟɬɤɭ 1 15.03 18.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

76 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 5-3-2  

1 19.03 20.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

77 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 6-3-4 

1 20.03 22.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 



78 Ɋɨɡɵɝɪɵɲ�ɦɹɱɚ�ɜ 3 ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɫɧɢɡɭ 

1 22.03 1.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

79 Ɋɨɡɵɝɪɵɲ�ɦɹɱɚ�ɜ 3 ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɫɜɟɪɯɭ 

1 2.04 3.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

80 Ɋɨɡɵɝɪɵɲ�ɦɹɱɚ�ɜ 3 ɩɟɪɟɞɚɱɢ�ɫ 
ɩɨɞɚɱɢ 

1 3.04 5.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

81 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ�ɢɝɪɚ 3ɯ3 1 5.04 8.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

82 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ�ɢɝɪɚ 4ɯ4 1 9.04 10.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

83 ɂɝɪɚ 3ɯ3 1 10.04 12.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

84 ɂɝɪɚ 4ɯ4 1 12.04 15.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

85 ɂɝɪɚ 6ɯ6 1 16.04 17.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬ» 
86 ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠ�ɩɨ�ɌȻ. ɉɪɚɜɢɥɚ 

ɢɝɪɵ�ɜ�ɥɚɩɬɭ 
1 17.04 19.04 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

87 ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɥɨɜɥɢ�ɦɹɱɚ�ɨɞɧɨɣ�ɪɭɤɨɣ, ɞɜɭɦɹ 
ɪɭɤɚɦɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɦɹɱɚ. 

1 19.04 22.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

88 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɭɞɚɪɚɦ�ɛɢɬɨɣ�ɩɨ�ɦɹɱɭ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɫɜɟɪɯɭ, 
ɫɛɨɤɭ, ɫɧɢɡɭ 

1 23.04 24.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

89 ɋɬɨɣɤɚ�ɢɝɪɨɤɚ. ɉɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɢɝɪɨɤɨɜ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɫɬɨɣɤɨɣ�ɢ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ. 

1 24.04 - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 



https://www.gto.ru 
90 Ʌɨɜɥɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ. Ȼɪɨɫɤɢ 

ɦɹɱɚ�ɜ�ɰɟɥɶ. Ɏɢɧɬɵ, ɭɤɥɨɧɟɧɢɹ. 
1 26.04 26.04 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

91 Ɍɚɤɬɢɤɚ�ɢɝɪɵ�ɜ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɢ 1 3.05 3.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

92 Ɍɚɤɬɢɤɚ�ɢɝɪɵ�ɜ�ɨɛɨɪɨɧɟ 1 7.05 6.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

93 Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɚɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɢɝɪɨɤɨɜ�ɜ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɢ («ɝɨɪɨɞ») ɢ 
ɜ�ɡɚɳɢɬɟ («ɩɨɥɟ») 

1 8.05 8.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

94 Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 

1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

95 Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɤɨɦɚɧɞɧɵɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 

1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

96 ɂɝɪɚ�ɜ�ɥɚɩɬɭ�ɧɚ�ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ 

1 14.05 13.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

97 ɂɝɪɚ�ɜ�ɥɚɩɬɭ�ɧɚ�ɜɫɸ�ɩɥɨɳɚɞɤɭ 1 15.05 15.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ʌɟɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ»  
98 ɌȻ. Ȼɟɝ 60 ɦɟɬɪɨɜ 1 17.05 17.05 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

99 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
�ɧɨɠɧɢɰɵ" 

1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

100 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

101 ɑɟɥɧɨɱɧɵɣ�ɛɟɝ 3ɯ10 1 21.05 20.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 



https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

102 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 22.05 22.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

103 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

104 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

105 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 1 24.05 24.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

ɈȻɓȿȿ�ɄɈɅɂɑȿɋɌȼɈ�ɑȺɋɈȼ�ɉɈ 
ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ 

99 98  

Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ�ɧɚ 5 ȼ – 104 ɱ, 5 Ƚ – 103 ɱ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ�ɩɨ�ɮɚɤɬɭ 5 ȼ – 99 ɱ(23.02, 8.03, 30.04, 1.05, 10, 05), 5 Ƚ – 98 ɱ(23.02, 8.03, 
29.04, 1.05, 10.05). 



   ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə�ɁȺɉɂɋɄȺ 

ɈȻɓȺə�ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə�ɄɍɅɖɌɍɊȺ» 

ɉɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɜ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ�ɤɪɟɩɤɨɦ�ɢ�ɞɟɟɫɩɨɫɨɛɧɨɦ�ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɦ�ɩɨɤɨɥɟɧɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɦ�ɚɤɬɢɜɧɨ�ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ�ɜ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɭɦɟɸɳɟɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɧɚɲɥɢ�ɫɜɨɢ 
ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ�ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ�ɪɟɚɥɢɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɭɫɥɨɜɢɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜɨɡɪɨɫɲɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɢ�ɦɟɬɨɞɢɫɬɨɜ�ɤ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ�ɧɨɜɵɯ 
ɦɟɬɨɞɢɤ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɜ�ɭɱɟɛɧɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ. 

ȼ�ɫɜɨɟɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɪɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ�ɫɥɨɠɢɜɲɟɟɫɹ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ�ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢɯ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ  
ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɠɢɡɧɟɧɧɨ�ɜɚɠɧɵɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɫ�ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ «ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɫɤɢɯ�ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɣ» ɢ «ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ȽɌɈ». 

ɐȿɅɂ�ɂɁɍɑȿɇɂə�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə�ɄɍɅɖɌɍɊȺ» 

Ɉɛɳɟɣ�ɰɟɥɶɸ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢ�ɪɚɡɜɢɬɨɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ�ɚɤɬɢɜɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɞɥɹ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ. ȼ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɞɥɹ 5 ɤɥɚɫɫɚ�ɞɚɧɧɚɹ�ɰɟɥɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬɫɹ�ɢ�ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ�ɫ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ�ɦɨɬɢɜɨɜ�ɢ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ 
ɛɟɪɟɠɧɨɦ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ  
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ. 

Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɚɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɜɟɤɬɨɪɨɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ�ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ�ɨɫɧɨɜɨɣ  
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɹ�ɢɯ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ�ɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɚɞɚɩɬɢɜɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɭɦɟɧɢɣ�ɜ  
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɢ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨ- 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɛɧɨɫɬɟɣ�ɢ 
ɢɯ�ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ�ɪɨɥɢ�ɢ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ�ɤ�ɢɯ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ. ȼ�ɱɢɫɥɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜɯɨɞɢɬ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɢ�ɭɦɟɧɢɣ�ɜ�ɨɛɳɟɧɢɢ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ�ɫɨ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ�ɢɞɟɟɣ�ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ�ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɢɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɷɬɨɣ�ɢɞɟɢ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 



ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ», ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɫ�ɟɺ�ɛɚɡɨɜɵɦɢ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ (ɡɧɚɧɢɹ 
ɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ), ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ (ɫɩɨɫɨɛɵ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɢ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ-
ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɵɦ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ). 
ȼ�ɰɟɥɹɯ�ɭɫɢɥɟɧɢɹ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɢɞɚɧɢɹ�ɟɣ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ 

ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ�ɫɦɵɫɥɚ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɦɨɞɭɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɯɨɞɹɬ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ�ɜ�ɪɚɡɞɟɥ «Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ». 
 ɂɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɜ�ɫɟɛɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɛɚɡɨɜɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ: ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ, ɥɺɝɤɚɹ 
ɚɬɥɟɬɢɤɚ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ. Ⱦɚɧɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ�ɜ�ɫɜɨɺɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ�ɧɚ 
ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɸɸ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɢɦɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɫɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ. 
ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɵɣ�ɦɨɞɭɥɶ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧ�ɜ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɦɨɞɭɥɟɦ «ɋɩɨɪɬ», ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɨɝɨ 

ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɉɪɢɦɟɪɧɵɯ�ɦɨɞɭɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɩɨ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɞɥɹ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ�ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɵɯ 
ɦɨɞɭɥɟɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɜ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɂɫɯɨɞɹ�ɢɡ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ�ɪɟɝɢɨɧɚ�ɢɥɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 

ɦɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬ» ɦɨɠɟɬ�ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶɫɹ�ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɛɚɡɨɜɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɜ�ɩɨɦɨɳɶ�ɭɱɢɬɟɥɹɦ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɦɨɞɭɥɹ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɩɪɢɦɟɪɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ «Ȼɚɡɨɜɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ». 

ɆȿɋɌɈ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɎɂɁɂɑȿɋɄȺə�ɄɍɅɖɌɍɊȺ» ȼ�ɍɑȿȻɇɈɆ�ɉɅȺɇȿ 

ȼ 6 ɤɥɚɫɫɟ�ɧɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 3 ɱɚɫɚ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ, ɫɭɦɦɚɪɧɨ 102 ɱɚɫɚ.  
ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɵɟ�ɦɨɞɭɥɢ (ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 1 ɱɚɫɚ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ) ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ�ɜɨ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɮɨɪɦɟ�ɫɟɬɟɜɨɝɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ. 
ɉɪɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɢ�ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, 
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɜ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɜ «ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɦ�ɤɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɤ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ». 
  



 

ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ  

Ɂɧɚɧɢɹ�ɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ�ɢ�ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɦɢɪɟ; ɪɨɥɶ�ɉɶɟɪɚ�ɞɟ�Ʉɭɛɟɪɬɟɧɚ�ɜ�ɢɯ�ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ. Ⱦɟɜɢɡ, ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ�ɢ 
ɪɢɬɭɚɥɵ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ. ɂɫɬɨɪɢɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɟɪɜɵɯ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ 
ɢɝɪ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ; ɩɟɪɜɵɟ�ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ�ɱɟɦɩɢɨɧɵ. 
ɋɩɨɫɨɛɵ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɟɞɟɧɢɟ�ɞɧɟɜɧɢɤɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ 

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɢ�ɟɺ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɫɜɹɡɶ�ɫ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ; ɮɢɡɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɤ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɩɨ�ɨɰɟɧɤɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɬɟɫɬɨɜɵɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ�ɢɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɥɚɧɚ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ. 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 

ɉɪɚɜɢɥɚ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɡɚɤɚɥɢɜɚɧɢɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɜɨɡɞɭɲɧɵɯ�ɢ�ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ�ɜɚɧɧ, 
ɤɭɩɚɧɢɹ�ɜ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɜɨɞɨɺɦɚɯ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɝɢɝɢɟɧɵ�ɦɟɫɬ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ. 
Ɉɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ: ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ�ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɬɹɝɨɳɟɧɢɣ; ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ�ɡɪɟɧɢɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ�ɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɡɚ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ; ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɩɚɭɡ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɦɵɲɰ�ɨɩɨɪɧɨ�ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɚɩɩɚɪɚɬɚ�ɜ�ɪɟɠɢɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɇɨɞɭɥɶ «Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ». Ⱥɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 

ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹ� ɢɡ� ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ� ɢ� ɫɥɨɠɧɨ� ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɫɬɨɟɤ� ɢ� ɤɭɜɵɪɤɨɜ, 
ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɚɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. 
Ʉɨɦɛɢɧɚɰɢɹ�ɢɡ�ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ�ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɢ�ɫɥɨɠɧɨ�ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 

ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ�ɞɜɢɠɟɧɢɣ�ɪɭɤɚɦɢ�ɢ�ɧɨɝɚɦɢ�ɫ�ɪɚɡɧɨɣ 
ɚɦɩɥɢɬɭɞɨɣ�ɢ�ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɟɣ, ɬɚɧɰɟɜɚɥɶɧɵɦɢ�ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ�ɢɡ�ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɬɚɧɰɟɜ (ɞɟɜɨɱɤɢ). 
 Ɉɩɨɪɧɵɟ�ɩɪɵɠɤɢ�ɱɟɪɟɡ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɡɥɚ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɫɨɝɧɭɜ�ɧɨɝɢ» (ɦɚɥɶɱɢɤɢ) ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɧɨɝɢ�ɜɪɨɡɶ» (ɞɟɜɨɱɤɢ). 
Ƚɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ�ɧɚ�ɧɢɡɤɨɦ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɛɪɟɜɧɟ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ 

ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ�ɢ�ɫɥɨɠɧɨ�ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ�ɲɚɝɨɦ�ɢ�ɥɺɝɤɢɦ�ɛɟɝɨɦ, 
ɩɨɜɨɪɨɬɚɦɢ�ɫ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ�ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ�ɪɭɤ�ɢ�ɧɨɝ, ɭɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɡ (ɞɟɜɨɱɤɢ). 
 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟ: ɜɢɫɵ; ɭɩɨɪ�ɧɨɝɢ�ɜɪɨɡɶ; ɩɟɪɟɦɚɯ�ɜɩɟɪɺɞ�ɢ 
ɨɛɪɚɬɧɨ (ɦɚɥɶɱɢɤɢ). 
Ʌɚɡɚɧɶɟ�ɩɨ�ɤɚɧɚɬɭ�ɜ�ɬɪɢ�ɩɪɢɺɦɚ (ɦɚɥɶɱɢɤɢ). 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ʌɺɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ».�ɋɬɚɪɬ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɨɞɧɭ�ɪɭɤɭ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɭɫɤɨɪɟɧɢɟɦ; 

ɫɩɪɢɧɬɟɪɫɤɢɣ�ɢ�ɝɥɚɞɤɢɣ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ�ɛɟɝ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ; ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɛɟɝɨɜɵɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. 
 ɉɪɵɠɤɨɜɵɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ: ɩɪɵɠɨɤ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɩɟɪɟɲɚɝɢɜɚɧɢɟ»; ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɟ 
ɩɪɵɠɤɨɜɵɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɢ�ɜɵɫɨɬɭ; ɧɚɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɫɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟ. 
Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɚɥɨɝɨ (ɬɟɧɧɢɫɧɨɝɨ) ɦɹɱɚ�ɜ�ɩɨɞɜɢɠɧɭɸ (ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɸɳɭɸɫɹ) ɦɢɲɟɧɶ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ». 



 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢɝɪɨɤɚ�ɛɟɡ�ɦɹɱɚ: ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɜ�ɫɬɨɣɤɟ�ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɢɫɬɚ; ɩɪɵɠɤɢ 
ɜɜɟɪɯ�ɬɨɥɱɤɨɦ�ɨɞɧɨɣ�ɧɨɝɨɣ�ɢ�ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɟɦ�ɧɚ�ɞɪɭɝɭɸ�ɧɨɝɭ; ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ�ɞɜɭɦɹ�ɲɚɝɚɦɢ�ɢ�ɩɪɵɠɤɨɦ. 
 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɫ�ɦɹɱɨɦ: ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɜ�ɜɟɞɟɧɢɢ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ�ɢ�ɩɨ 
ɪɚɡɧɨɣ�ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ, ɧɚ�ɩɟɪɟɞɚɱɭ�ɢ�ɛɪɨɫɤɢ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɤɨɪɡɢɧɭ. 
 ɉɪɚɜɢɥɚ�ɢɝɪɵ�ɢ�ɢɝɪɨɜɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɩɪɚɜɢɥɚɦ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɺɦɨɜ. 
ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɉɪɢɺɦ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ�ɡɨɧɵ�ɩɥɨɳɚɞɤɢ�ɤɨɦɚɧɞɵ�ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ. 

ɉɪɚɜɢɥɚ�ɢɝɪɵ�ɢ�ɢɝɪɨɜɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɩɪɚɜɢɥɚɦ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɺɦɨɜ�ɜ�ɩɨɞɚɱɟ�ɦɹɱɚ, ɟɝɨ�ɩɪɢɺɦɟ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɟ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɢ�ɫɜɟɪɯɭ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬ». Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ȽɌɈ�ɫ  

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɛɚɡɨɜɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ�ɢ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɝɪ. 



 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ  

Ɂɧɚɧɢɹ�ɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ: ɡɚɞɚɱɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɢ 
ɮɨɪɦɵ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɡɚɧɹɬɢɣ. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ; 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ. 
 Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ�ɢ�ɡɞɨɪɨɜɵɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ: ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɢɯ�ɫɜɹɡɶ�ɫ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ�ɨɬɞɵɯɚ�ɢ�ɞɨɫɭɝɚ. 
 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪɚɯ�Ⱦɪɟɜɧɟɣ�Ƚɪɟɰɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɢɯ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ 
ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɛɨɪɶɛɵ. Ɋɚɫɰɜɟɬ�ɢ�ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ�ɢɫɬɨɪɢɢ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ�ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ. 
 ɋɩɨɫɨɛɵ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɋɟɠɢɦ�ɞɧɹ�ɢ�ɟɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɞɥɹ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɲɤɨɥɵ, ɫɜɹɡɶ 
ɫ�ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ�ɪɟɠɢɦɚ�ɞɧɹ; ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɯ�ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ  Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. Ɉɫɚɧɤɚ�ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɩɪɚɜɢɥɚ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɟɺ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ 
ɛɵɬɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ�ɨɫɚɧɤɢ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɫ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɨɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɢɯ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ. 
 ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ�ɧɚ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ�ɢ�ɜ 
ɞɨɦɚɲɧɢɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ; ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɦɟɫɬ�ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɵɛɨɪ�ɨɞɟɠɞɵ�ɢ�ɨɛɭɜɢ; ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ. 
 Ɉɰɟɧɢɜɚɧɢɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ�ɜ�ɩɨɤɨɟ�ɢ�ɩɨɫɥɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɞɧɟɜɧɢɤɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ. Ɏɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɋɨɥɶ�ɢ 

ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɡɞɨɪɨɜɨɦ�ɨɛɪɚɡɟ�ɠɢɡɧɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɡɚɪɹɞɤɢ�ɢ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɨɤ, ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ; ɡɚɤɚɥɢɜɚɸɳɢɟ�ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ�ɩɨɫɥɟ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɡɚɪɹɞɤɨɣ. 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɝɢɛɤɨɫɬɢ�ɢ�ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ�ɫɭɫɬɚɜɨɜ; ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɜɧɟɲɧɢɯ�ɨɬɹɝɨɳɟɧɢɣ. 
 ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. Ɋɨɥɶ�ɢ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɡɞɨɪɨɜɨɦ�ɨɛɪɚɡɟ�ɠɢɡɧɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ». Ʉɭɜɵɪɤɢ�ɜɩɟɪɺɞ�ɢ�ɧɚɡɚɞ�ɜ�ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɟ; ɤɭɜɵɪɤɢ�ɜɩɟɪɺɞ�ɧɨɝɢ «ɫɤɪɟɫɬɧɨ»; 

ɤɭɜɵɪɤɢ�ɧɚɡɚɞ�ɢɡ�ɫɬɨɣɤɢ�ɧɚ�ɥɨɩɚɬɤɚɯ (ɦɚɥɶɱɢɤɢ). Ɉɩɨɪɧɵɟ�ɩɪɵɠɤɢ�ɱɟɪɟɡ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɡɥɚ 
ɧɨɝɢ�ɜɪɨɡɶ (ɦɚɥɶɱɢɤɢ); ɨɩɨɪɧɵɟ�ɩɪɵɠɤɢ�ɧɚ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɡɥɚ�ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɫɩɪɵɝɢɜɚɧɢɟɦ 
�ɞɟɜɨɱɤɢ). 
ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɧɢɡɤɨɦ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɛɪɟɜɧɟ: ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɯɨɞɶɛɨɣ�ɫ�ɩɨɜɨɪɨɬɚɦɢ�ɤɪɭɝɨɦ�ɢ�ɧɚ 

90°, ɥɺɝɤɢɟ�ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹ; ɩɨɞɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹ�ɬɨɥɱɤɨɦ�ɞɜɭɦɹ�ɧɨɝɚɦɢ; ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɦ 
ɲɚɝɨɦ (ɞɟɜɨɱɤɢ). ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɥɟɫɬɧɢɰɟ: ɩɟɪɟɥɟɡɚɧɢɟ�ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɦ�ɲɚɝɨɦ�ɩɪɚɜɵɦ 
ɢ�ɥɟɜɵɦ�ɛɨɤɨɦ; ɥɚɡɚɧɶɟ�ɪɚɡɧɨɢɦɺɧɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɩɨ�ɞɢɚɝɨɧɚɥɢ�ɢ�ɨɞɧɨɢɦɺɧɧɵɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɜɜɟɪɯ. 
Ɋɚɫɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɧɚ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɤɚɦɟɣɤɟ�ɩɪɚɜɵɦ�ɢ�ɥɟɜɵɦ�ɛɨɤɨɦ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɭɞɟɪɠɢɜɚɹ�ɡɚ�ɩɥɟɱɢ». 
Ɇɨɞɭɥɶ «Ʌɺɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ». Ȼɟɝ�ɧɚ�ɞɥɢɧɧɵɟ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ�ɫ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɫ 

ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɫɬɚɪɬɚ; ɛɟɝ�ɧɚ�ɤɨɪɨɬɤɢɟ�ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ�ɫ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ�ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɪɵɠɤɢ�ɜ 
ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɫɨɝɧɭɜ�ɧɨɝɢ»; ɩɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɪɚɡɛɟɝɚ. 
 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɚɥɨɝɨ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɦɟɫɬɚ�ɜ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɭɸ�ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸ�ɦɢɲɟɧɶ; ɦɟɬɚɧɢɟ�ɦɚɥɨɝɨ�ɦɹɱɚ 
ɧɚ�ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɫ�ɬɪɺɯ�ɲɚɝɨɜ�ɪɚɡɛɟɝɚ. 



Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ». 
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɨɬ�ɝɪɭɞɢ, ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɢ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ; ɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɢ 

ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ «ɩɨ�ɩɪɹɦɨɣ», «ɩɨ�ɤɪɭɝɭ» ɢ «ɡɦɟɣɤɨɣ»; ɛɪɨɫɨɤ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɤɨɪɡɢɧɭ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɨɬ�ɝɪɭɞɢ�ɫ 
ɦɟɫɬɚ; ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�ɦɹɱɨɦ. 
 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɉɪɹɦɚɹ�ɧɢɠɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ; ɩɪɢɺɦ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɢ�ɫɜɟɪɯɭ 
ɧɚ�ɦɟɫɬɟ�ɢ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ; ɪɚɧɟɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�ɦɹɱɨɦ. 
Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬ». Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ�ȽɌɈ�ɫ  

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɛɚɡɨɜɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ�ɢ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫɩɨɪɬɚ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɝɪ. 
 

ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕȿ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 Ƚɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɫɩɨɪɬɚ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɨɪɞɢɬɶɫɹ�ɩɨɛɟɞɚɦɢ�ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ�ɨɥɢɦɩɢɣɰɟɜ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ�ɫɢɦɜɨɥɵ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ, 
ɭɜɚɠɚɬɶ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɢ�ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ�ɢ�ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɧɚ�ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɧɨɪɦɵ�ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ, 
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ�ɢ�ɞɨɫɭɝɚ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɢ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɩɟɪɜɭɸ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ�ɩɨɦɨɳɶ�ɩɪɢ�ɬɪɚɜɦɚɯ�ɢ�ɭɲɢɛɚɯ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ;  
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɤ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɢ  
ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ�ɜ�ɢɡɛɪɚɧɧɨɦ�ɜɢɞɟ�ɫɩɨɪɬɚ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɡɚɧɹɬɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɧɚɭɱɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɫ 
ɭɱɺɬɨɦ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ�ɡɚ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɢɯ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ;  
 ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɤɚɤ�ɛɚɡɨɜɨɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɜ�ɟɝɨ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ�ɢ�ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ; 
 ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɜɟɞɟɧɢɹ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɩɚɝɭɛɧɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ�ɧɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ;  
 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɤ�ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ�ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
ɩɨɫɥɟ�ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɝɪɭɡɨɤ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɦɟɫɬ�ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɵɛɨɪɭ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɨɞɟɠɞɵ;  
 ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɛɢɜɭɚɤɚ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɯ�ɩɨɯɨɞɨɜ, 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɦ�ɜɪɟɞ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɟ;  
 ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɨɩɵɬɚ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫɨ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɮɨɪɦ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢɝɪɨɜɨɣ�ɢ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ�ɜ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɢɯ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɢ 



ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ;  
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨɛ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɩɨɧɹɬɢɹɯ�ɢ�ɬɟɪɦɢɧɚɯ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ, ɭɦɟɧɢɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ�ɢɦɢ�ɜ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ  
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɳɟɧɢɢ�ɫɨ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ�ɢ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ. 

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ�ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɯ�ɢɝɪ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɢɯ�ɨɛɳɧɨɫɬɶ�ɢ�ɪɚɡɥɢɱɢɹ;  
 ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɭɸ�ɯɚɪɬɢɸ�ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɨɥɢɦɩɢɣɫɤɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɟɺ�ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ
 ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɥɢɹɧɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ�ɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ;  
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ�ɬɭɪɢɫɬɫɤɢɟ�ɩɨɯɨɞɵ�ɤɚɤ�ɮɨɪɦɭ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɢɯ�ɰɟɥɟɜɨɟ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɜ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɢ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ; ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ�ɩɨ�ɦɚɪɲɪɭɬɭ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɛɢɜɭɚɤɚ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ�ɪɟɠɢɦɚ�ɞɧɹ�ɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ�ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɫɜɹɡɶ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ�ɨɫɚɧɤɢ�ɧɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɜɵɹɜɥɹɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɵ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɢɡɦɟɪɹɬɶ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ�ɮɨɪɦɭ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɩɨ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ�ɢ�ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ�ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɯ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɭɪɨɜɧɟɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɫɢɫɬɟɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɜɥɚɞɟɧɢɹ�ɬɟɯɧɢɤɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɬɪɚɜɦ�ɢ�ɭɲɢɛɨɜ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ;  
 ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɜɹɡɶ�ɦɟɠɞɭ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ�ɦɟɫɬ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɧɚ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɚ. 

 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɢɡ�ɪɚɡɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ�ɨɛ�ɨɛɪɚɡɰɚɯ 
ɬɟɯɧɢɤɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɦɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ;  
 ɜɟɫɬɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɡɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɫ�ɞɚɧɧɵɦɢ 
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨ�ɩɨɥɨɜɵɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɩɥɚɧɵ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ�ɩɪɚɜɢɥ�ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɧɚɝɪɭɡɤɭ�ɩɨ�ɱɚɫɬɨɬɟ�ɩɭɥɶɫɚ�ɢ�ɜɧɟɲɧɢɦ�ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ�ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ;  
 ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɦɨɝɨ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ�ɮɚɡɵ�ɢ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɢ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɡɚɞɚɱ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ; ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɫ�ɷɬɚɥɨɧɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɰɨɦ; 
 ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɤɭ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ 
ɞɪɭɝɢɦɢ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɟɺ�ɫ�ɷɬɚɥɨɧɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɰɨɦ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɨɲɢɛɤɢ�ɢ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ;  
 ɢɡɭɱɚɬɶ�ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɤɭ «ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɰɚ» ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɦɨɝɨ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ�ɢ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɨɲɢɛɨɤ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɢɯ�ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɜɵɹɫɧɹɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ. 
 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ�ɫ�ɪɚɡɧɨɣ  



ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɢɯ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɧɚ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɟɝɨ�ɪɟɡɟɪɜɧɵɯ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɛ; 
 ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɚɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɪɚɡɭɱɢɜɚɬɶ�ɫɥɨɠɧɨ�ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɫɧɚɪɹɞɚɯ;  
 ɚɤɬɢɜɧɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɢɝɪɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɧɚ 
ɭɤɚɡɚɧɢɹ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢɝɪɵ�ɩɪɢ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ  ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɩɪɚɜɨ�ɢ�ɩɪɚɜɨ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚ�ɨɲɢɛɤɭ, ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɟɺ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ�ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ;  
 ɪɚɡɭɱɢɜɚɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɢɝɪɨɜɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɫɩɨɪɬɚ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ�ɩɪɢ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ�ɜ�ɡɚɳɢɬɟ�ɢ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɢ, ɬɟɪɩɢɦɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ 
ɤ�ɨɲɢɛɤɚɦ�ɢɝɪɨɤɨɜ�ɫɜɨɟɣ�ɤɨɦɚɧɞɵ�ɢ�ɤɨɦɚɧɞɵ�ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ;  
 ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɨɤɚɡɚɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ�ɩɪɢ�ɬɪɚɜɦɚɯ�ɢ�ɭɲɢɛɚɯ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢ�ɩɪɢɺɦɵ�ɩɨɦɨɳɢ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɢ�ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ�ɬɪɚɜɦɵ. 
 

ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ 6 ɤɥɚɫɫɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚɭɱɢɬɫɹ:  
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ�Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ�ɢɝɪɵ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ�ɤɚɤ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɟ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ�ɹɜɥɟɧɢɟ, ɪɨɥɶ 
ɉɶɟɪɚ�ɞɟ�Ʉɭɛɟɪɬɟɧɚ�ɜ�ɢɯ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ�ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɢ; ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɢɫɬɨɪɢɸ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɞɟɜɢɡɚ, 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɢ�ɪɢɬɭɚɥɨɜ�ɂɝɪ;  
 ɢɡɦɟɪɹɬɶ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɢɯ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɦ�ɢ�ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɢɯ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ;  
 ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɟɠɢɦɵ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɩɨ�ɱɚɫɬɨɬɟ�ɩɭɥɶɫɚ�ɢ�ɫɬɟɩɟɧɢ�ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
ɩɨ�ɜɧɟɲɧɢɦ�ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ;  
 ɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɦɟɫɬɚ�ɞɥɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɢ�ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ;  
 ɨɬɛɢɪɚɬɶ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢɡ�ɧɢɯ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ 
ɮɢɡɤɭɥɶɬɦɢɧɭɬɨɤ�ɢ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɩɚɭɡ�ɞɥɹ�ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ�ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɧɹɬɢɹ�ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ 
ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ�ɜ�ɪɟɠɢɦɟ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɚɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ�ɢɡ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ�ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɨɲɢɛɤɢ�ɢ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ; 
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɥɚɡɚɧɶɟ�ɩɨ�ɤɚɧɚɬɭ�ɜ�ɬɪɢ�ɩɪɢɺɦɚ (ɦɚɥɶɱɢɤɢ), ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɸ�ɧɚ 
ɧɢɡɤɨɦ�ɛɪɟɜɧɟ�ɢɡ�ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ�ɨɛɳɟɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ�ɢ�ɫɥɨɠɧɨ�ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ 
�ɞɟɜɨɱɤɢ);  
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɛɟɝɨɜɵɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɫ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ�ɭɫɤɨɪɟɧɢɟɦ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɯ�ɜ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ 
ɡɚɧɹɬɢɹɯ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɛɵɫɬɪɨɬɵ�ɢ�ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɵɣ�ɛɟɝ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɛɳɟɣ�ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ;  
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɵɠɨɤ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ «ɩɟɪɟɲɚɝɢɜɚɧɢɟ», ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɟɝɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɹ�ɫ�ɡɚɞɚɧɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɰɨɦ, ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɨɲɢɛɤɢ�ɢ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ 
ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ;  
 ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɢɝɪɚɯ:  
 ɛɚɫɤɟɬɛɨɥ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɛɟɡ�ɦɹɱɚ; ɛɪɨɫɤɢ�ɦɹɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɢ�ɨɬ�ɝɪɭɞɢ�ɫ�ɦɟɫɬɚ; 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɢɝɪɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ);  
 ɜɨɥɟɣɛɨɥ (ɩɪɢɺɦ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɢ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ�ɡɨɧɵ�ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɪɚɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɢɝɪɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ);  
 ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ�ɨɛɳɟɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɨ�ɩɨɥɨɜɵɯ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. 
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1 8.09 8.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

5 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ 
ɪɚɡɛɟɝɚ 

1 13.09 12.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

6 Ȼɟɝ 60 ɦɟɬɪɨɜ�ɫ�ɧɢɡɤɨɝɨ�ɫɬɚɪɬɚ 
 

1 14.09 14.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

7 ɑɟɥɧɨɱɧɵɣ�ɛɟɝ 3ɯ10 
 

1 15.09 15.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 



https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

8 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɤɢ 

1 20.09 19.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

9 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 21.09 21.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

10 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 
 

1 22.09 22.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

11  
ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 

1 27.09 26.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

12 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
©ɧɨɠɧɢɰɵ» 

1 28.09 28.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

13 ɉɪɵɠɤɢ�ɧɚ�ɫɤɚɤɚɥɤɟ 1 29.09 29.09 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɪɨɫɫɨɜɚɹ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ» 
14 ɌȻ. Ȼɟɝ�ɜ�ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɢ�ɫ�ɯɨɞɶɛɨɣ 

500 ɦɟɬɪɨɜ 
1 4.10 3.10 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

15 Ȼɟɝ�ɜ�ɱɟɪɟɞɨɜɚɧɢɢ�ɫ�ɯɨɞɶɛɨɣ 
1000 ɦɟɬɪɨɜ 

1 5.10 5.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

16 Ȼɟɝ 800 ɦɟɬɪɨɜ 1 6.10 6.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

17 Ȼɟɝ�ɩɨ�ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɸ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 1 11.10 10.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

18 Ȼɟɝ 1500 ɦɟɬɪɨɜ 1 12.10 12.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

19 Ȼɟɝ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɢ 15 ɦɢɧɭɬ 1 13.10 13.10 https://resh.edu.ru 



https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ» 
20 ɌȻ. ɋɬɨɤɚ�ɧɚ «ɥɨɩɚɬɤɚɯ» 1 18.10 17.10 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

21 ɋɬɨɣɤɚ�ɧɚ «ɝɨɥɨɜɟ» 1 19.10 19.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

22 ɇɨɪɦɵ�ȽɌɈ 1 20.10 20.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

23 Ⱥɤɪɨɛɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ 1 25.10 24.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

24 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟ: 
ɜɢɫɵ 

1 26.10 26.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

25 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟ: 
ɩɨɞɬɹɝɢɜɚɧɢɹ 

1 27.10 27.10 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

26 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɩɟɪɟɤɥɚɞɢɧɟ: 
ɜɵɯɨɞɵ, ɩɨɞɴɟɦɵ 

1 8.11 7.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

27 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɛɪɭɫɶɹɯ 1 9.11 9.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

28 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɜ�ɜɢɫɚɯ (ɛɪɭɫɶɹ 
ɪɚɡɧɨɣ�ɜɵɫɨɬɵ) 

1 10.11 10.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

29 Ɉɩɨɪɧɵɣ�ɩɪɵɠɨɤ 
�ɝɢɦɧɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɨɡɺɥ) 

1 15.11 14.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

30 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɛɪɟɜɧɟ: ɫɬɨɣɤɢ 1 16.11 16.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 



31 ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɧɚ�ɛɪɟɜɧɟ: ɲɚɝɢ 1 17.11 17.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

32 Ʌɚɡɚɧɢɟ�ɩɨ�ɤɚɧɚɬɭ 1 22.11 21.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ�ɢɝɪɵ»  
33 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ�ɌȻ. ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ�ɜ 

ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɫɬɨɣɤɟ 
1 23.11 23.11 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

34 ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ�ɜ�ɡɚɳɢɬɧɨɣ�ɫɬɨɣɤɟ, 
ɩɨɜɨɪɨɬ�ɫ�ɦɹɱɨɦ, ɛɪɨɫɨɤ�ɨɞɧɨɣ 
ɪɭɤɨɣ�ɨɬ�ɩɥɟɱɚ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 

1 24.11 24.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

35 ȼɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɧɚ�ɦɟɫɬɟ 1 29.11 28.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

36 ȼɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɩɨ 
ɩɪɹɦɨɣ  

1 30.11 30.11 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

37 ȼɟɞɟɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ; ɛɪɨɫɨɤ�ɦɹɱɚ�ɨɞɧɨɣ 
ɪɭɤɨɣ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ.  

1 1.12 1.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

38 ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɨɣ, ɥɟɜɨɣ�ɪɭɤɨɣ�ɫ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ. 

1 6.12 5.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

39 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɨɞɧɨɣ�ɪɭɤɨɣ�ɨɬ�ɩɥɟɱɚ�ɜ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ 

1 7.12 7.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

40 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɨɞɧɨɣ�ɪɭɤɨɣ�ɨɬ�ɝɪɭɞɢ�ɜ 
ɞɜɢɠɟɧɢɢ 

1 8.12 8.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

41 ɉɟɪɟɞɚɱɢ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ�ɜ 
ɩɚɪɚɯ  

1 13.12 12.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

42 Ȼɪɨɫɨɤ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ  1 14.12 14.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 



https://www.gto.ru 
43 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɞɜɭɯ 

ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɯ�ɩɪɨɬɢɜ�ɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ  

1 15.12 15.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

44 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɬɪɟɯ 
ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɯ�ɩɪɨɬɢɜ�ɞɜɭɯ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ  

1 20.12 19.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

45 ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɯ�ɩɪɨɬɢɜ�ɬɪɟɯ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ 

1 21.12 21.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

46 ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ.(4ɯ4).  1 22.12 22.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

47 ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ.(5ɯ5).  1 27.12 26.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

48 Ʌɨɜɥɹ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɜɨ 
ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ�ɤɨɥɨɧɧɚɯ 

1 28.12 28.12 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

49 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ «ɬɪɨɟ 
ɩɪɨɬɢɜ�ɞɜɭɯ 

1 10.01 9.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

50 Ɋɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ: ɩɟɪɟɜɨɞ�ɦɹɱɚ�ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɛɨɣ; ɞɜɚ�ɲɚɝɚ�ɛɪɨɫɨɤ.  

1 11.01 11.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

51 ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ: ɩɟɪɟɜɨɞ 
ɦɹɱɚ�ɩɟɪɟɞ�ɫɨɛɨɣ; ɞɜɚ�ɲɚɝɚ 
ɛɪɨɫɨɤ. 

1 12.01 12.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

52 ɉɟɪɟɜɨɞ�ɦɹɱɚ�ɩɟɪɟɞ�ɫɨɛɨɣ; ɞɜɚ 
ɲɚɝɚ�ɛɪɨɫɨɤ, ɨɛɜɨɞɹ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ 

1 17.01 16.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

53 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ�ɢɝɪɚ 3ɯ3 1 18.01 18.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

54 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ�ɢɝɪɚ 4ɯ4 1 19.01 19.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 



https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

55 ɂɝɪɚ 4ɯ4 1 24.01 23.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

56 ɂɝɪɚ 5ɯ5 1 25.01 25.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

57 ȼɨɥɟɣɛɨɥ�ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠ�ɩɨ�ɌȻ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ�ɫɭɞɟɣɫɬɜɚ, ɩɨɞɚɱɢ  
 

1 26.01 26.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

58 ɇɢɠɧɹɹ�ɩɪɹɦɚɹ�ɩɨɞɚɱɚ  1 31.01 30.01 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

59 ȼɟɪɯɧɹɹ�ɩɪɹɦɚɹ�ɩɨɞɚɱɚ�ɭ�ɫɬɟɧɵ 1 1.02 1.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

60 ȼɟɪɯɧɹɹ�ɩɪɹɦɚɹ�ɩɨɞɚɱɚ�ɱɟɪɟɡ 
ɫɟɬɤɭ 

1 2.02 2.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

61 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɫɜɟɪɯɭ�ɧɚɞ�ɫɨɛɨɣ 
 

1 7.02 6.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

62 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜ�ɩɚɪɚɯ 1 8.02 8.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

63 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ 
ɧɚɞ�ɫɨɛɨɣ 

1 9.02 9.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

64 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɞɜɭɦɹ�ɪɭɤɚɦɢ�ɫɧɢɡɭ�ɜ 
ɩɚɪɚɯ 

1 14.02 13.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

65 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɜɨ�ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ 
ɤɨɥɨɧɧɚɯ  
ɫɨ�ɫɦɟɧɨɣ�ɩɥɨɳɚɞɤɢ 

1 15.02 15.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

66 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɜɨ�ɜɫɬɪɟɱɧɵɯ 
ɤɨɥɨɧɧɚɯ�ɫɨ�ɫɦɟɧɨɣ�ɢɝɪɨɤɨɜ 

1 16.02 16.02 https://resh.edu.ru 



https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

67 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɧɚɞ�ɫɨɛɨɣ�ɫɜɟɪɯɭ; 
ɫɧɢɡɭ�ɧɢɠɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ  

1 21.02 20.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

68 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɧɚɞ�ɫɨɛɨɣ�ɫɜɟɪɯɭ; 
ɫɧɢɡɭ; ɜɟɪɯɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ  

1 22.02 22.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

69 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɜ�ɩɚɪɚɯ�ɫɜɟɪɯɭ; 
ɫɧɢɡɭ�ɧɢɠɧɹɹ�ɩɨɞɚɱɚ  

1 28.02 27.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

70 ɉɪɢɟɦ�ɦɹɱɚ�ɩɨɫɥɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɫɧɢɡɭ 1 29.02 29.02 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

71 ɉɪɢɟɦ�ɦɹɱɚ�ɩɨɫɥɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɫɜɟɪɯɭ 1 1.03 1.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

72 ɉɪɢɟɦ�ɦɹɱɚ�ɩɨɫɥɟ�ɩɨɞɚɱɢ�ɢ 
ɩɟɪɟɜɨɞ�ɱɟɪɟɡ�ɫɟɬɤɭ 

1 6.03 5.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

73 Ɋɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ: ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɣ�ɭɞɚɪ  1 7.03 7.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

74 ɇɚɩɚɞɚɸɳɢɣ�ɭɞɚɪ�ɧɚ�ɬɪɟɧɚɠɟɪɟ 1 13.03 12.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

75 ɇɚɩɚɞɚɸɳɢɣ�ɭɞɚɪ�ɱɟɪɟɡ�ɫɟɬɤɭ 1 14.03 14.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

76 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 5-3-2  

1 15.03 15.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

77 ɉɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ�ɫɜɟɪɯɭ�ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 6-3-4 

1 20.03 19.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 



78 Ɋɨɡɵɝɪɵɲ�ɦɹɱɚ�ɜ 3 ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɫɧɢɡɭ 

1 21.03 21.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

79 Ɋɨɡɵɝɪɵɲ�ɦɹɱɚ�ɜ 3 ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ�ɫɜɟɪɯɭ 

1 22.03 22.03 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

80 Ɋɨɡɵɝɪɵɲ�ɦɹɱɚ�ɜ 3 ɩɟɪɟɞɚɱɢ�ɫ 
ɩɨɞɚɱɢ 

1 3.04 2.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

81 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ�ɢɝɪɚ 3ɯ3 1 4.04 4.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

82 Ɉɛɭɱɚɸɳɚɹ�ɢɝɪɚ 4ɯ4 1 5.04 5.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

83 ɂɝɪɚ 3ɯ3 1 10.04 9.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

84 ɂɝɪɚ 4ɯ4 1 11.04 11.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

85 ɂɝɪɚ 6ɯ6 1 12.04 12.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɩɨɪɬ» 
86 ɂɧɫɬɪɭɤɬɚɠ�ɩɨ�ɌȻ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɢɝɪɵ 

ɜ�ɥɚɩɬɭ 
1 17.04 16.04 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

87 ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɥɨɜɥɢ�ɦɹɱɚ�ɨɞɧɨɣ�ɪɭɤɨɣ, ɞɜɭɦɹ 
ɪɭɤɚɦɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ 
ɦɹɱɚ. 

1 18.04 18.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

88 Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɭɞɚɪɚɦ�ɛɢɬɨɣ�ɩɨ�ɦɹɱɭ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: ɫɜɟɪɯɭ, 
ɫɛɨɤɭ, ɫɧɢɡɭ 

1 19.04 19.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

89 ɋɬɨɣɤɚ�ɢɝɪɨɤɚ. ɉɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɢɝɪɨɤɨɜ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɫɬɨɣɤɨɣ�ɢ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ. 

1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 



https://www.gto.ru 
90 Ʌɨɜɥɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɦɹɱɚ. Ȼɪɨɫɤɢ 

ɦɹɱɚ�ɜ�ɰɟɥɶ. Ɏɢɧɬɵ, ɭɤɥɨɧɟɧɢɹ. 
1 - - https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

91 Ɍɚɤɬɢɤɚ�ɢɝɪɵ�ɜ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɢ 1 24.04 23.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

92 Ɍɚɤɬɢɤɚ�ɢɝɪɵ�ɜ�ɨɛɨɪɨɧɟ 1 25.04 25.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

93 Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɚɦɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɢɝɪɨɤɨɜ�ɜ�ɧɚɩɚɞɟɧɢɢ («ɝɨɪɨɞ») ɢ 
ɜ�ɡɚɳɢɬɟ («ɩɨɥɟ») 

1 26.04 26.04 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

94 Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 

1 2.05 2.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

95 Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɤɨɦɚɧɞɧɵɦɢ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ 

1 3.05 3.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

96 ɂɝɪɚ�ɜ�ɥɚɩɬɭ�ɧɚ�ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ 

1 8.05 7.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

97 ɂɝɪɚ�ɜ�ɥɚɩɬɭ�ɧɚ�ɜɫɸ�ɩɥɨɳɚɞɤɭ 1 15.05 14.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ʌɟɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ»  
98 ɌȻ. Ȼɟɝ 60 ɦɟɬɪɨɜ 1 16.05 16.05 https://resh.edu.ru 

https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

99 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

100 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɜɵɫɨɬɭ�ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
�ɧɨɠɧɢɰɵ" 

1 17.05 17.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

101 ɑɟɥɧɨɱɧɵɣ�ɛɟɝ 3ɯ10 1 22.05 21.05 https://resh.edu.ru 



https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

102 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 23.05 23.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

103 ɉɪɵɠɤɢ�ɜ�ɞɥɢɧɭ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

104 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɦɟɫɬɚ 1 - - https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

105 Ɇɟɬɚɧɢɟ�ɦɹɱɚ�ɫ�ɪɚɡɛɟɝɚ 1 24.05 24.05 https://resh.edu.ru 
https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://www.gto.ru 

ɈȻɓȿȿ�ɄɈɅɂɑȿɋɌȼɈ�ɑȺɋɈȼ�ɉɈ 
ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ 

100 100  

Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ�ɧɚ 6 Ȼ – 105 ɱ, 6 ȼ – 105 ɱ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ�ɩɨ�ɮɚɤɬɭ 6 Ȼ – 100 ɱ(23.02, 8.03, 1.05, 9.05, 10, 05), 6 ȼ –100 ɱ(23.02, 8.03, 
30.04, 9.05, 10, 05). 
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                                                                        �ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ    

        Ɋɚɛɨɱɚɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ� ɢɦɟɧɢ 
ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ:   

- ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɚɤɨɧɚ�ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ�ɜ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ», ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  ɧɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ�ɢ�ɉɥɚɧɚ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɨ�ɟɟ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜ 2021-
2025 ɝɝ., ʋ 996-ɪ� ɢ� ɉɥɚɧɚ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɟɺ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜ 2021 — 2025 ɝɨɞɚɯ 
�Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ�ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 12.11.2020 ʋ 2945-ɪ);   

- ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɡɚɤɨɧɚ� ɨɬ 04.09.2022ɝ� ʋ371-ɎɁ "Ɉ� ɜɧɟɫɟɧɢɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ "Ɉɛ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ";            
- ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ�ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɜ  Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɧɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ 
2030 ɝɨɞɚ  (ɍɤɚɡ�ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 17.05.2023 ʋ 358);  

• ɉɪɢɤɚɡɚ  Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨɬ 18.05.2023 ʋ 
372 "Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" (Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 13.07.2023 ʋ 74229);  

• ɉɪɢɤɚɡɚ� Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨɬ 18.05.2023 ʋ 
370 "Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" (Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 12.07.2023 ʋ 74223);  

• ɉɪɢɤɚɡɚ� Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɨɬ 18.05.2023 ʋ 
371 "Ɉɛ� ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ" (Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧ 12.07.2023 ʋ 74228);  

• ɉɪɢɤɚɡ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 11.12.2020 ʋ 712 
©Ɉ� ɜɧɟɫɟɧɢɢ� ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ� ɜ� ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɟ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ»;  

• ɉɢɫɶɦɚ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ   ɨɬ 18 ɢɸɥɹ 2022 
ɝɨɞɚ� ʋ� ȺȻ-1951/06 «Ɉɛ� ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ», ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɢɦɟɪɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɨɞɨɛɪɟɧɧɨɣ� ɪɟɲɟɧɢɟɦ� ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ� ɭɱɟɛɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɩɨ 
ɨɛɳɟɦɭ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ (ɩɪɨɬɨɤɨɥ�ɨɬ 23.06.2022ɝ. ʋ 3/22);  

• ɉɪɢɤɚɡɚ� ɦɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 20.02.2021 ʋ 147 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɩɥɚɧɚ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɜ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɜ 
20212025 ɝɨɞɚɯ� ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞ�ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ»;  
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• ɉɪɢɤɚɡ� ɦɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 10.06.2021 ʋ 546 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ»;  

• ɉɪɢɤɚɡ� ɦɢɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɬ 11.04.2023 ʋ 350 «Ɉɛ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ� ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɦɨɞɭɥɹ «ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɜ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ�Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ».  

          ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɟɞɢɧɫɬɜɟ� ɢ� ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɜɫɟɯ�ɭɪɨɜɧɟɣ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ� ɞɥɹ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫ� ɰɟɥɶɸ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ�ɎȽɈɋ;  

�Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ  ɢ  ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ  ɫ  ɭɱɚɫɬɢɟɦ  ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɯ 
� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɲɤɨɥɨɣ (ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɫɨɜɟɬɨɜ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ), ɫɨɜɟɬɨɜ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.  

Ɋɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ�ɜ�ɟɞɢɧɫɬɜɟ�ɭɪɨɱɧɨɣ�ɢ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ� ɫɟɦɶɟɣ� ɢ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ  ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  

ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɤ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɞɭɯɨɜɧɵɦ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɜɤɥɸɱɚɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɫɜɨɟɣ� ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ� ɝɪɭɩɩɵ, ɩɪɚɜɢɥɚɦ� ɢ 
ɧɨɪɦɚɦ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɹɬɵɦ�ɜ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɨɪɦ�ɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ;  

ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.  

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ  ɜɤɥɸɱɚɟɬ  ɬɪɢ  ɪɚɡɞɟɥɚ:  ɰɟɥɟɜɨɣ,  ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ.  
       ɉɪɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɢɥɢ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɟɺ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, 
ɡɚ� ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ� ɰɟɥɟɜɨɝɨ� ɪɚɡɞɟɥɚ, ɦɨɠɟɬ� ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ: ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɮɨɪɦɨɣ, 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɢɯ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ), 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ 
ɭɝɥɭɛɥɺɧɧɨɟ� ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɟɣ 
ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɨɫɨɛɵɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.  
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Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɐɟɥɟɜɨɣ  

�ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɛɚɡɨɜɵɯ (ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɧɨɪɦ 
ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ� ɜ� Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ɗɬɢ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɧɨɪɦɵ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ�ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. 
ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɵɣ� ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɟɥɢɝɢɣ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ.  

�ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ� ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɩɨɥɢɬɢɤɢ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɜ 
ɫɮɟɪɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɣ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ� ɞɭɯɨɜɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ� ɡɧɚɧɢɹɦɢ� ɢ� ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ� ɫɜɨɣ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ� ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɬɨɜɨɣ�ɤ�ɦɢɪɧɨɦɭ�ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ�ɢ�ɡɚɳɢɬɟ�Ɋɨɞɢɧɵ.         
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɜ� ɱɚɫɬɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ�ɲɤɨɥɵ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɢɯ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ� ɢɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ� ɚɤɬɚɦɢ� ɲɤɨɥɵ. Ɋɨɞɢɬɟɥɢ 
�ɡɚɤɨɧɧɵɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢɦɟɸɬ 
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɫɜɨɢɯ�ɞɟɬɟɣ�ɩɟɪɟɞ�ɜɫɟɦɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɥɢɰɚɦɢ.          
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ�ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɫɧɨɜɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ (ɛɚɡɨɜɵɯ, ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) 
ɧɨɪɦ� ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɢɡ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ� ɜ� Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.   
�ɋ� ɭɱɟɬɨɦ� ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ� ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ�ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɫɧɨɜɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɥɢɝɢɣ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɜ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɝɨ� ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ� ɧɚ� ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ� ɨɫɧɨɜɟ, ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɢɦɢ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
�ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.   
�ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɦɢ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ  ɩɨɥɢɬɢɤɢ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ� ɜ� ɋɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɧɚ� ɩɟɪɢɨɞ� ɞɨ 2025 ɝɨɞɚ.      
ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɟɣ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ 
ɞɭɯɨɜɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɣ� ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ� ɡɧɚɧɢɹɦɢ� ɢ� ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ 
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ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɬɨɜɨɣ�ɤ�ɦɢɪɧɨɦɭ 
ɫɨɡɢɞɚɧɢɸ�ɢ�ɡɚɳɢɬɟ�Ɋɨɞɢɧɵ.  

    
1.1. ɐɟɥɢ�ɢ�ɡɚɞɚɱɢ  

         ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ� ɨɛɳɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɢɞɟɚɥ – 
ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɣ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ 
ɫɭɞɶɛɭ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ� ɤɚɤ� ɫɜɨɸ� ɥɢɱɧɭɸ, ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɢ 
ɛɭɞɭɳɟɟ� ɫɬɪɚɧɵ, ɭɤɨɪɟɧɟɧɧɵɣ� ɜ� ɞɭɯɨɜɧɵɯ� ɢ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ 
ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɷɬɢɦ�ɢɞɟɚɥɨɦ 
ɢ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ� ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ� ɚɤɬɚɦɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ� ɜ� ɫɮɟɪɟ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɰɟɥɶ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ:   

- ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ� ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɢ 
ɩɪɢɧɹɬɵɯ� ɜ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɢ�ɧɨɪɦ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ�ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɟɦɶɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ;  

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɱɭɜɫɬɜɚ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɤ�ɩɚɦɹɬɢ� ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ�ɢ� ɩɨɞɜɢɝɚɦ�Ƚɟɪɨɟɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɡɚɤɨɧɭ�ɢ 
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ, ɱɟɥɨɜɟɤɭ� ɬɪɭɞɚ� ɢ� ɫɬɚɪɲɟɦɭ� ɩɨɤɨɥɟɧɢɸ, ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ� ɭɜɚɠɟɧɢɹ, 
ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ� ɧɚɫɥɟɞɢɸ� ɢ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ� ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɪɢɪɨɞɟ�ɢ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɟ.  
  

Ɂɚɞɚɱɚɦɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
- ɭɫɜɨɟɧɢɟ� ɢɦɢ� ɡɧɚɧɢɣ, ɧɨɪɦ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ�ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɨ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɨ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ);  
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɤ�ɷɬɢɦ�ɧɨɪɦɚɦ, 

ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ (ɢɯ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ);  
� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɷɬɢɦ� ɧɨɪɦɚɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ 

ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɨɩɵɬɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɛɳɟɧɢɹ, ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ (ɨɩɵɬɚ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɞɟɥ).  

- ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɎȽɈɋ�ɇɈɈ�ɈɈɈ�ɋɈɈ.  

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬ:  
� ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ;  
� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ;  
� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤ�ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ 

ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ;  
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� ɧɚɥɢɱɢɟ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ�ɤ�ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ� ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ� ɩɨɡɢɰɢɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɤɚɤ� ɨɫɨɛɨɝɨ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ 

ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɫɟɛɟ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ�ɥɸɞɹɦ�ɢ�ɠɢɡɧɢ�ɜ�ɰɟɥɨɦ.  
          ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ 
ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɧɨ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɩɨɞɯɨɞɨɜ�ɢ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ, 
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ� ɩɪɢɦɟɪɭ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɢɧɤɥɸɡɢɜɧɨɫɬɢ, ɜɨɡɪɚɫɬɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ.  

  
1.2. ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ� ɟɞɢɧɫɬɜɟ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɨ�ɨɫɧɨɜɧɵɦ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɎȽɈɋ� ɇɈɈ� ɢ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɢ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ� ɨɩɵɬ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɚ�ɢɯ�ɨɫɧɨɜɟ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɱɚɫɬɢ:  

1) ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ� ɤ� ɨɛɳɧɨɫɬɢ� ɝɪɚɠɞɚɧ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɤ� ɧɚɪɨɞɭ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɤɚɤ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɭ� ɜɥɚɫɬɢ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ� ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɭ� ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɤ� ɩɪɚɜɚɦ, 
ɫɜɨɛɨɞɚɦ�ɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ�ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɢ�ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ.           
2)� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɥɸɛɜɢ� ɤ� ɪɨɞɧɨɦɭ 
ɤɪɚɸ, Ɋɨɞɢɧɟ, ɫɜɨɟɦɭ� ɧɚɪɨɞɭ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɤ� ɞɪɭɝɢɦ� ɧɚɪɨɞɚɦ� Ɋɨɫɫɢɢ; ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ.  

2) ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɟɥɢɝɢɣ� ɧɚɪɨɞɨɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɫɟɦɟɣɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɱɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɨɛɪɨɬɵ, 
ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ, ɞɪɭɠɟɥɸɛɢɹ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɤ�ɫɬɚɪɲɢɦ, ɤ 
ɩɚɦɹɬɢ�ɩɪɟɞɤɨɜ.  

3) ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɞɭɯɨɜɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ�ɤ�ɥɭɱɲɢɦ�ɨɛɪɚɡɰɚɦ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ.  

4) ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ� ɢ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ - ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɧɚɜɵɤɨɜ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ, ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.  

5) ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ� ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɤ� ɬɪɭɞɭ, 
ɬɪɭɞɹɳɢɦɫɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɬɪɭɞɚ (ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ), ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɧɚ�ɬɪɭɞɨɜɭɸ 
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ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ� ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ� ɜ� ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɦ, 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ� ɞɨɫɬɨɣɧɨɦ� ɬɪɭɞɟ� ɜ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ� ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

6) ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɟɝɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɩɪɢɪɨɞɟ, 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɟ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɞɭɯɨɜɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, 
ɧɚɜɵɤɨɜ�ɨɯɪɚɧɵ, ɡɚɳɢɬɵ, ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ.  

7) ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɭɱɧɨɝɨ� ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ� ɤ� ɩɨɡɧɚɧɢɸ� ɫɟɛɹ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɥɸɞɟɣ, ɩɪɢɪɨɞɵ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɤ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ� ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ.  
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1.3  ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ  
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ȼ� ɞɚɧɧɨɦ� ɪɚɡɞɟɥɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ� ɞɥɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɎȽɈɋ�ɇɈɈ.  

ɐɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɛɚɡɨɜɵɯ 
�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ� ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.  
  

                                            ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ  
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  

x ɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɥɸɛɹɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɦɚɥɭɸ�ɪɨɞɢɧɭ, ɫɜɨɣ�ɤɪɚɣ, ɢɦɟɸɳɢɣ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɨ�Ɋɨɞɢɧɟ - Ɋɨɫɫɢɢ, ɟɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ; 

x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɧɚɪɨɞɭ�ɢ�ɤ�ɨɛɳɧɨɫɬɢ�ɝɪɚɠɞɚɧ�Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɢ�ɞɪɭɝɢɦ�ɧɚɪɨɞɚɦ; 

x ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ�ɤ�ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦɭ 
ɪɨɞɧɨɝɨ�ɤɪɚɹ, ɫɜɨɟɣ�Ɋɨɞɢɧɵ - Ɋɨɫɫɢɢ, Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ; 

x ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ�ɫɢɦɜɨɥɨɜ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɜɨɟɝɨ�ɪɟɝɢɨɧɚ), ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɦɟɫɬ�ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ�ɝɟɪɨɟɜ�ɢ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɤ�ɧɢɦ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ; 

x ɢɦɟɸɳɢɣ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɩɪɚɜɚɯ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ�ɩɪɚɜɚɯ�ɢ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɯ; 

x ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɤɥɚɫɫɚ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɭ�ɫɜɨɟɣ�ɫɟɦɶɢ, ɫɜɨɟɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ,  

ɫɟɦɟɣɧɵɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ;  
x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɠɞɨɣ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ�ɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɡɧɚɸɳɢɣ  

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ;  
x ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ 

ɩɨɦɨɳɶ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɟɝɨ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɣ�ɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ�ɜɪɟɞ�ɞɪɭɝɢɦ�ɥɸɞɹɦ, ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɫɬɚɪɲɢɯ;  

x ɭɦɟɸɳɢɣ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɢɯ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɧɨɪɦɚɦ, 
ɨɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɫɜɨɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ.  
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x ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɨ�ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ�ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɢɦɟɸɳɢɣ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɫ�ɥɸɞɶɦɢ 
ɪɚɡɧɵɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɣ.  

x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɢ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɪɨɞɧɨɝɨ  
x ɹɡɵɤɚ, ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɱɬɟɧɢɸ.  

 

ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ�ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɟ�ɜ�ɛɵɬɭ, ɩɪɢɪɨɞɟ,  

ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ�ɥɸɞɟɣ;  
x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɢ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ  

ɤɭɥɶɬɭɪɟ;  
x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɤ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ  

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ.  
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  

x ɛɟɪɟɠɧɨ� ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ� ɤ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɣ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɞɥɹ�ɫɟɛɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɜ�ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ;  

x ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɧɚɜɵɤɚɦɢ�ɥɢɱɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɝɢɝɢɟɧɵ,  
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɛɵɬɭ, ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  

x ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ,  
ɡɚɧɹɬɢɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ;  

x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɩɨɥɨɜɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ  
ɟɣ�ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  

Ɍɪɭɞɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɬɪɭɞɚ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɟɦɶɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 
x �ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɬɪɭɞɭ, ɥɸɞɹɦ�ɬɪɭɞɚ, ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ  

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɬɪɭɞɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ; 
x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ; ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ 

ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɬɪɭɞɚ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�ɠɢɡɧɢ�ɥɸɞɟɣ�ɨɬ�ɩɪɢɪɨɞɵ,  
x ɜɥɢɹɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ�ɧɚ�ɩɪɢɪɨɞɭ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ�ɫɪɟɞɭ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɥɸɛɨɜɶ�ɢ 

ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ,  
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x ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ�ɜɪɟɞ�ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɠɢɜɵɦ�ɫɭɳɟɫɬɜɚɦ;  
x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɜ�ɫɜɨɟɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ  
x ɧɨɪɦ.  

ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ 

x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ  
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�ɩɨɡɧɚɧɢɢ, ɢɧɬɟɪɟɫ�ɢ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɧɚɭɱɧɵɦ�ɡɧɚɧɢɹɦ, ɧɚɭɤɟ;  

x ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɴɟɤɬɚɯ, ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɹɜɥɟɧɢɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɜɹɡɢ�ɠɢɜɨɣ�ɢ�ɧɟɠɢɜɨɣ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨ�ɧɚɭɤɟ, ɧɚɭɱɧɨɦ�ɡɧɚɧɢɢ;  

x ɢɦɟɸɳɢɣ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ  
ɨɩɵɬɚ�ɜ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɢ�ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɡɧɚɧɢɹ.  

 

  

ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ  
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ȼ� ɞɚɧɧɨɦ� ɪɚɡɞɟɥɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ� ɞɥɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɎȽɈɋ�ɈɈɈ.  

ɐɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɛɚɡɨɜɵɯ 
�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ� ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.  

 
ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ  

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ 

�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ) ɜ�ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ, ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɢ 
ɦɧɨɝɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜ�ɦɢɪɨɜɨɦ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ�ɤ�ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦɭ�ɧɚɪɨɞɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  

x ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɡɧɚɧɢɹ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɢɦɜɨɥɚɦ�Ɋɨɫɫɢɢ,  

x ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɤ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ�ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɫɜɨɢɯ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ�ɩɪɚɜ�ɢ�ɫɜɨɛɨɞ�ɩɪɢ 
ɭɜɚɠɟɧɢɢ�ɩɪɚɜ�ɢ�ɫɜɨɛɨɞ, ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ; ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ 
ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɥɸɛɨɣ�ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ�ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ  



11  
  

x ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ; ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ  
ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɤɥɚɫɫɚ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ, ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ,  
x ɥɸɛɹɳɢɣ�ɫɜɨɣ�ɧɚɪɨɞ, ɟɝɨ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɭ; 
x �ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ�ɧɚɫɥɟɞɢɸ�ɫɜɨɟɝɨ 

ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɢɦɜɨɥɚɦ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ 
ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ�ɜ�ɪɨɞɧɨɣ�ɫɬɪɚɧɟ;  

x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɩɨɡɧɚɧɢɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɫɜɨɟɝɨ�ɤɪɚɹ, ɫɜɨɟɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ, ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ; 

x �ɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɧɚɲɟɣ�Ɋɨɞɢɧɵ — Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ�ɧɚɭɤɟ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɫɩɨɪɬɟ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ, ɛɨɟɜɵɟ�ɩɨɞɜɢɝɢ�ɢ�ɬɪɭɞɨɜɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, 
ɝɟɪɨɟɜ�ɢ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ�ɜ�ɩɪɨɲɥɨɦ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ;  

x ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɡɧɚɸɳɢɣ� ɢ� ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɤɭɥɶɬɭɪɭ� ɫɜɨɟɝɨ� ɧɚɪɨɞɚ, 

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɧɚ� ɞɭɯɨɜɧɵɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɧɨɪɦɵ� ɧɚɪɨɞɨɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɜ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɵɛɨɪɚ (ɫ�ɭɱɺɬɨɦ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ); 

x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ,  
x ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 

ɞɭɯɨɜɧɨ- ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɧɨɪɦ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ;  

x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɵɯ�ɢ�ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ,  
x ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɞɭɯɨɜɧɨ-

ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɧɨɪɦɚɦ� ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ; ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ� ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɫɜɨɛɨɞɵ� ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɶ� ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɟɠɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 
ɫɨɝɥɚɫɢɹ� ɥɸɞɟɣ, ɧɚɪɨɞɨɜ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɭɦɟɸɳɢɣ� ɨɛɳɚɬɶɫɹ� ɫ� ɥɸɞɶɦɢ� ɪɚɡɧɵɯ 
ɧɚɪɨɞɨɜ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɣ;  

x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɫɬɚɪɲɢɦ, ɤ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ�ɫɟɦɟɣɧɵɦ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɢɧɫɬɢɬɭɬɭ�ɛɪɚɤɚ�ɤɚɤ�ɫɨɸɡɭ�ɦɭɠɱɢɧɵ�ɢ�ɠɟɧɳɢɧɵ�ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɫɟɦɶɢ, ɪɨɠɞɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ; 

x �ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ� ɢɧɬɟɪɟɫ� ɤ� ɱɬɟɧɢɸ, ɤ� ɪɨɞɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ, ɪɭɫɫɤɨɦɭ� ɹɡɵɤɭ� ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ� ɤɚɤ� ɱɚɫɬɢ� ɞɭɯɨɜɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɫɜɨɟɝɨ� ɧɚɪɨɞɚ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  

  ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, 
x ɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ�ɢ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɜ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ; 
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x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ  
x ɜɢɞɚɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ, 

ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɢɯ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ; 
x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ� ɪɨɥɶ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɤɚɤ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ�ɢ 

ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ� ɜ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɧɨɪɦ, 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ� ɜ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ; ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ� ɧɚ� ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ� ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ.  

 
Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 

x ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ:  
x ɛɟɪɟɠɧɨ�ɨɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ�ɤ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɣ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ 

ɩɪɚɜɢɥɚ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɞɥɹ�ɫɟɛɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɜ 
ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ;  

x ɜɥɚɞɟɸɳɢɣ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɧɚɜɵɤɚɦɢ�ɥɢɱɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɝɢɝɢɟɧɵ,  
x ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɛɵɬɭ, ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  
x ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 

ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɡɚɧɹɬɢɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɨɦ;  
x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɩɨɥɨɜɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ, 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɟɣ�ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 

Ɍɪɭɞɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 

x ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɬɪɭɞ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɜɨɟɝɨ�ɬɪɭɞɚ, ɬɪɭɞɚ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ;  
x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢɡɭɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ�ɢ�ɬɪɭɞɚ  
x ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ� ɡɧɚɧɢɣ; 

ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ� ɜɚɠɧɨɫɬɶ� ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɬɪɭɞɭ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ� ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɧɚ� ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ� ɠɢɡɧɢ� ɞɥɹ� ɭɫɩɟɲɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ; 

x ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ� ɜ� ɪɟɲɟɧɢɢ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɬɪɭɞɨɜɵɯ� ɞɟɥ, ɡɚɞɚɱ (ɜ� ɫɟɦɶɟ, 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɜɨɟɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ� ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɚɤɨɝɨ�ɪɨɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 

x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ� ɤ� ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ� ɜɵɛɨɪɭ� ɢ� ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ� ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ� ɩɥɚɧɨɜ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ 
ɥɢɱɧɵɯ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ. 

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ�ɯɚɪɚɤɬɟɪ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ,  
x ɩɭɬɟɣ�ɢɯ�ɪɟɲɟɧɢɹ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ;  
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x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɤ�ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ�ɢ�ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ�ɜ  
x ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ� ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɪɟɞ; 

ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ�ɜɪɟɞ�ɩɪɢɪɨɞɟ;  
x ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɡɧɚɧɢɣ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɧɚɭɤ 

ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɡɚɞɚɱ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɨɯɪɚɧɵ� ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ� ɢ� ɨɰɟɧɤɢ� ɢɯ� ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ� ɞɥɹ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɫɪɟɞɵ; 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ,  

x ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ 

x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ  
ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ; 

x ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɧɚɭɱɧɵɟ�ɡɧɚɧɢɹ�ɨ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ɢ  
x ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɫ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɨɣ;  
x ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ�ɧɚɜɵɤɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 

ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ�ɨ�ɦɢɪɟ (ɹɡɵɤɨɜɚɹ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ, ɰɢɮɪɨɜɨɣ�ɫɪɟɞɟ); 

x �ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ�ɧɚɜɵɤɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɮɚɤɬɨɜ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ 
ɨɩɵɬɚ�ɜ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɣ�ɢ�ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

  
 

ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ  ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ȼ� ɞɚɧɧɨɦ� ɪɚɡɞɟɥɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ� ɰɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ� ɞɥɹ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ 
ɎȽɈɋ�ɋɈɈ.  

      ɐɟɥɟɜɵɟ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɦ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɛɚɡɨɜɵɯ (ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ) ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ� ɟɞɢɧɫɬɜɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ.  

ɐɟɥɟɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ  
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  

x ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɸ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɭɸ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ 
�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ) ɜ�ɩɨɥɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ, ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɢ 
ɦɧɨɝɨɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɜ�ɦɢɪɨɜɨɦ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ;  

x ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɺ�ɟɞɢɧɫɬɜɨ�ɫ�ɧɚɪɨɞɨɦ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɤɚɤ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ�ɜɥɚɫɬɢ�ɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ�ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɦ 
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ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɡɚ�ɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɜ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦ�ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɡɧɚɧɢɹ;  

x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɤ�ɡɚɳɢɬɟ�Ɋɨɞɢɧɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ�ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ 
ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ�ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ�ɢ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ�ɧɚɪɨɞɚ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɢ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ�ɢ�ɡɚɳɢɳɚɬɶ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ�ɩɪɚɜɞɭ; 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɭɜɚɠɟɧɢɹ  

x ɡɚɤɨɧɚ�ɢ�ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɚ, ɩɪɚɜ�ɢ�ɫɜɨɛɨɞ�ɫɨɝɪɚɠɞɚɧ; ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɥɸɛɨɣ�ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ�ɩɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɪɚɫɨɜɵɦ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ�ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ, ɚɧɬɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ�ɨɩɵɬɨɦ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɜ  

x ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɜɨɥɨɧɬɺɪɫɤɨɦ�ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɜɨɟɧɧɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ, ɚɤɰɢɹɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ).  

ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ  ɫɜɨɸ  ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ,  ɷɬɧɢɱɟɫɤɭɸ  ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ,  
x ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɤ�ɪɨɞɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɥɸɛɨɜɶ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɧɚɪɨɞɭ; ɫɨɡɧɚɸɳɢɣ 

ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ�ɤ�ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɧɚɪɨɞɭ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ; 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ�ɧɚɫɥɟɞɢɸ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɦ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ�ɧɚɪɨɞɨɜ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ�ɜ�ɪɨɞɧɨɣ�ɫɬɪɚɧɟ - Ɋɨɫɫɢɢ;  

x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ, ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ�ɡɚ�ɪɭɛɟɠɨɦ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɣ�ɢɯ�ɩɪɚɜɚ, ɡɚɳɢɬɭ�ɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɜ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ. 

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɧɨɫɬɶ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ  

ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; 

x ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɸɳɢɣ�ɫɜɨɺ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ  
ɩɨɫɬɭɩɤɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɧɨɪɦ�ɫ�ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ�ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɚɧɬɢɝɭɦɚɧɧɵɯ�ɢ�ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɳɢɯ�ɷɬɢɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ; 

x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɠɢɡɧɢ�ɢ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɜɨɛɨɞɟ 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɵɛɨɪɚ�ɢ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɤ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɝɪɭɩɩ, ɪɟɥɢɝɢɣ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɢɯ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɭ�ɢ�ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ�ɱɭɜɫɬɜɚɦ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
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ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɪɚɜ�ɢ�ɫɜɨɛɨɞ�ɜɫɟɯ�ɝɪɚɠɞɚɧ; ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ,  

x ɦɟɠɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ�ɫɨɝɥɚɫɢɹ�ɥɸɞɟɣ, ɧɚɪɨɞɨɜ�ɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ�ɜɟɫɬɢ 
ɞɢɚɥɨɝ�ɫ�ɥɸɞɶɦɢ�ɪɚɡɧɵɯ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɪɟɥɢɝɢɢ�ɢ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ 

ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ  ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ  ɰɟɧɧɨɫɬɢ  ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ  
x ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɝɨ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɫɥɟɞɢɹ; 

ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ�ɜɢɞɚɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ  
x ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɟɝɨ�ɜɥɢɹɧɢɹ�ɧɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɥɸɞɟɣ, 

ɭɦɟɸɳɢɣ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɷɬɨ�ɜɥɢɹɧɢɟ; ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ�ɢ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɧɨɪɦ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ 
ɜ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ;  

x ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɞɭɯɨɜɧɵɯ�ɢ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɛɵɬɚ.  

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ  

x ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ� ɢ� ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ� ɜ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɠɢɡɧɢ, ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɥɢɱɧɵɯ�ɭɫɢɥɢɣ�ɜ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɢ 
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ�ɫɜɨɟɝɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ; 

x ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɣ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɥɢɱɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ; 

x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ� ɧɚ� ɡɞɨɪɨɜɵɣ� ɨɛɪɚɡ� ɠɢɡɧɢ (ɡɞɨɪɨɜɨɟ 
ɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɝɢɝɢɟɧɵ, ɪɟɠɢɦ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɢ� ɨɬɞɵɯɚ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɭɸ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ), ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ� ɤ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ� ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ, 
ɫɨɛɥɸɞɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɭɸɳɢɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ�ɢ�ɡɞɨɪɨɜɵɣ�ɨɛɪɚɡ�ɠɢɡɧɢ; 

x �ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɢ�ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɟ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ 
�ɤɭɪɟɧɢɹ, ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɚɥɤɨɝɨɥɹ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɨɜ, ɥɸɛɵɯ�ɮɨɪɦ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ), 
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ� ɢ� ɰɢɮɪɨɜɨɣ� ɫɪɟɞɟ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɢɯ 
ɜɪɟɞɚ�ɞɥɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ;  

x ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ� ɧɚɜɵɤɢ� ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ� ɫɜɨɟɝɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ (ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ), ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ� ɞɪɭɝɢɯ� ɥɸɞɟɣ� ɫ� ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɫɜɨɢɦ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ; ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ� ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ� ɤ� ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ ɜ� ɨɛɳɟɧɢɢ, ɜ� ɪɚɡɧɵɯ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɯ, ɤ� ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ� ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ).  
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Ɍɪɭɞɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɭɜɚɠɚɸɳɢɣ�ɬɪɭɞ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɬɪɭɞɚ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ�ɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ  

ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɫɜɨɢɯ�ɡɟɦɥɹɤɨɜ, ɢɯ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɜɨɟɝɨ�ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɪɚɹ, 
ɫɬɪɚɧɵ, ɬɪɭɞɨɜɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ; 

x ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɤ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɦɭ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ  
ɡɧɚɱɢɦɨɦɭ�ɬɪɭɞɭ�ɜ�ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ�ɩɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ�ɪɨɥɹɯ, ɜ 
ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɫɚɦɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ 
ɢɥɢ�ɧɚɺɦɧɨɝɨ�ɬɪɭɞɚ; 

x ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɪɚɡɧɨɝɨ�ɜɢɞɚ�ɜ 
ɫɟɦɶɟ, ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɜɨɟɣ�ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɨɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɦ�ɬɪɭɞɟ�ɜ�ɤɚɧɢɤɭɥɹɪɧɵɟ�ɩɟɪɢɨɞɵ, ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;  

x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɨɫɨɡɧɚɧɧɭɸ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɤ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤ�ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɠɢɡɧɢ�ɤɚɤ�ɭɫɥɨɜɢɸ 
ɭɫɩɟɲɧɨɣ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

x ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ�ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɚɦɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ�ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɝɨɬɨɜɵɣ�ɭɱɢɬɶɫɹ�ɢ 
ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ�ɜ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ;  

x ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɧɚ�ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ�ɜɵɛɨɪ�ɫɮɟɪɵ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɥɢɱɧɵɯ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɩɥɚɧɨɜ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ�ɫɜɨɟɣ�ɫɟɦɶɢ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ.  

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
x ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ� ɜ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 

ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ� ɜɥɢɹɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɧɚ�ɩɪɢɪɨɞɭ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɧɚ�ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ 
ɡɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ�ɫɪɟɞɟ; 

x ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ� ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ� ɜɪɟɞ� ɩɪɢɪɨɞɟ; 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɣ� ɡɧɚɧɢɹ� ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɧɚɭɤ� ɞɥɹ� ɪɚɡɭɦɧɨɝɨ, 
ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ�ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɜ�ɛɵɬɭ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ;  

x ɢɦɟɸɳɢɣ  ɢ  ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ  ɨɩɵɬ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 
 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ, ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɟɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ�ɜ�ɟɝɨ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɥɸɞɶɦɢ.  

ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ  
x ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ�ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
x ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɫɜɨɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ; 

ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ�ɨ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɤɚɪɬɢɧɟ�ɦɢɪɚ,  
x ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ�ɧɚɭɤɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɤɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ�ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɣ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
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ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɧɚɭɤɢ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ�ɟɝɨ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɣ�ɧɚɜɵɤɢ�ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  

x ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɢ�ɤɪɢɬɢɤɢ�ɚɧɬɢɧɚɭɱɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ; 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ�ɢ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɢɣ�ɧɚɜɵɤɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɢ  
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɮɚɤɬɨɜ, ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ�ɨɩɵɬɚ�ɜ�ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɢ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

  
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания.�ɉɪɢɨɪɢɬɟɬ – ɷɬɨ�ɬɨ, ɱɟɦɭ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ� ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ� ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ�ɭɞɟɥɹɬɶ�ɛɨɥɶɲɟɟ, ɧɨ�ɧɟ�ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ.   

  

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ  

   2.1. ɍɤɥɚɞ�ɲɤɨɥɵ  

          ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ�ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜ� Ȼɨɤɨɜɫɤɨɦ� ɪɚɣɨɧɟ� Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ� ɨɛɥɚɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɪɟɞɧɟɣ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɲɤɨɥɨɣ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ�ɜɟɞɺɬɫɹ�ɫ 1 ɩɨ 11 ɤɥɚɫɫ�ɩɨ�ɬɪɺɦ�ɭɪɨɜɧɹɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɨɫɧɨɜɧɨɟ�ɨɛɳɟɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɪɟɞɧɟɟ�ɨɛɳɟɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ.  

ɋɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ� ɫɪɟɞɚ� ɪɚɣɨɧɚ� ɨɱɟɧɶ� ɧɚɫɵɳɟɧɚ, ɡɞɟɫɶ� ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ� ɦɧɨɝɨ 
ɥɸɞɟɣ� ɪɚɡɧɵɯ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨ� ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ� ɧɚ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɵ – ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ�ɜ�ɰɟɧɬɪɟ�ɫɬɚɧɢɰɵ. 

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ� ɲɤɨɥɵ� ɜɢɞɢɬ� ɫɜɨɢɯ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ 
ɤɚɤ� ɜɵɫɨɤɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɯ� ɝɪɚɠɞɚɧ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɯ 
ɜɡɹɬɶ� ɧɚ� ɫɟɛɹ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ� ɡɚ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɢ� ɛɭɞɭɳɟɟ� ɫɜɨɟɣ� ɫɬɪɚɧɵ, ɠɢɜɭɬ, 
ɫɨɛɥɸɞɚɹ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ.  

Ɂɧɚɱɢɦɵɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ�ɲɤɨɥɵ�ɜ�ɞɟɥɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ�ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ:   

- ɆȻɍɄ�Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ  «Ⱦɨɦ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ»  
- ɆȻɍ�ȾɈ�Ⱦɒɂ (ɞɟɬɫɤɚɹ�ɲɤɨɥɚ�ɢɫɤɭɫɫɬɜ),   
- ɆȻɍ�ȾɈ�ȾȾɌ (ɞɨɦ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ),  
- ɆȻɍ�ȾɈ�Ⱦɘɋɒ  
- ɆȻɍɄ�Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ  «Ⱦɟɬɫɤɚɹ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ»  

ȼ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɚ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɫ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ:  
- ɈɆȼȾ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɩɨ�Ȼɨɤɨɜɫɤɨɦɭ�ɪɚɣɨɧɭ,  
- Ʉɨɦɢɫɫɢɹ�ɩɨ�ɞɟɥɚɦ�ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ�ɢ�ɡɚɳɢɬɟ�ɢɯ�ɩɪɚɜ,  
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- �Ɋɚɣɨɧɧɚɹɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ,  
ȼ� ɲɤɨɥɟ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ� ɨɬɪɹɞɵ: ɘɂȾ «Ɋɚɞɚɪ», ɪɟɡɟɪɜɧɵɣ� ɨɬɪɹɞ 

©ɉɟɲɟɯɨɞ», ɨɬɪɹɞ� ɜɨɥɨɧɬɺɪɨɜ «ȼɨɥɨɧɬɟɪ»,  ɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɉɟɪɜɵɯ, «Ɉɪɥɹɬɚ� Ɋɨɫɫɢɢ», 
©ɘɧɚɪɦɢɹ», «Ⱦɨɧɰɵ» ɢ�ɞɪɭɝɢɟ.     

   ȼ�ɲɤɨɥɟ – 757 ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɒɤɨɥɚ�ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ�ɜ�ɨɞɧɭ�ɫɦɟɧɭ 
�ɉɪɨɰɟɫɫ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧ� ɧɚ� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ� ɭɪɨɱɧɨɣ� ɢ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɱɟɪɟɡ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɫɨɛɵɬɢɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɜ�ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɨɣ�ɫɪɟɞɟ.  ȼ�ɲɤɨɥɟ�ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ�ɫɢɫɬɟɦɚ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ 
ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ, ɜ� ɤɨɬɨɪɭɸ� ɜɤɥɸɱɟɧɵ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɢɯ� ɫɟɦɶɢ� ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ, ɧɨ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɩɚɪɬɧɟɪɵ.� ɋɨɡɞɚɸɬɫɹ� ɬɚɤɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ, 
ɱɬɨɛɵ� ɩɨ� ɦɟɪɟ� ɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɚɫɶ� ɢ� ɟɝɨ� ɪɨɥɶ� ɜ� ɷɬɢɯ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ 
ɞɟɥɚɯ (ɨɬ� ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ� ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɹ� ɞɨ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ). ɉɟɞɚɝɨɝɢ� ɲɤɨɥɵ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ� ɧɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ, 
ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɬɭɞɢɣ, ɫɟɤɰɢɣ� ɢ� ɢɧɵɯ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɧɚ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɜ� ɧɢɯ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɯ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.  

�Ʉɥɸɱɟɜɨɣ� ɮɢɝɭɪɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɤɥɚɫɫɧɵɣ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ� ɩɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ� ɤ� ɞɟɬɹɦ� ɡɚɳɢɬɧɭɸ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɭɸ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɤɭɸ (ɜ�ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ) ɮɭɧɤɰɢɢ.  

�ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɫɨɞɟɪɠɢɬ� ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɢ� ɩɥɚɧ� ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ� ɧɚ  ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɚɪɚɛɨɬɤɚɯ� ɈɈ� ɩɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�ɢ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ� ɤɚɤ� ɭɤɥɚɞ� ɲɤɨɥɶɧɨɣ� ɠɢɡɧɢ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɜ 
ɭɪɨɱɧɭɸ, ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ, ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɭɸ, ɫɟɦɟɣɧɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɢ� ɟɝɨ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ). ɉɪɢ�ɷɬɨɦ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɢɯ�ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ�ɤ�ɛɚɡɨɜɵɦ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ:  
Ɋɨɫɫɢɹ, ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ�ɧɚɪɨɞ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɫɟɦɶɹ, ɬɪɭɞ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɧɚɭɤɚ, ɪɟɥɢɝɢɹ, ɩɪɢɪɨɞɚ, ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ.  

�Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɲɤɨɥɵ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬɫɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ.   
  

2.2. ȼɂȾɕ, ɎɈɊɆɕ�ɂ�ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ  

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɰɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɲɤɨɥɵ. Ʉɚɠɞɨɟ� ɢɡ� ɧɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ�ɦɨɞɭɥɟ.  

  
2.2.1. Ɇɨɞɭɥɶ «ɍɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɵɦɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɭɪɨɤɚ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ�ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:  
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- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ�ɤɚɤ�ɜ�ɨɮɥɚɣɧ, ɬɚɤ�ɢ�ɨɧɥɚɣɧ�ɮɨɪɦɚɬɟ;  
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɦɟɠɞɭ� ɭɱɢɬɟɥɟɦ� ɢ� ɟɝɨ� ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɢ�ɩɪɨɫɶɛ�ɭɱɢɬɟɥɹ, 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ� ɢɯ� ɜɧɢɦɚɧɢɹ� ɤ� ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɣ� ɧɚ� ɭɪɨɤɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ 
ɢɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  

- ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɧɚ� ɭɪɨɤɟ� ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ�ɧɨɪɦɵ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɫɨ�ɫɬɚɪɲɢɦɢ (ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ) ɢ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ (ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ), ɩɪɢɧɰɢɩɵ 
ɭɱɟɛɧɨɣ� ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ� ɢ� ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,  ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɍɫɬɚɜɚ� ɲɤɨɥɵ, ɉɪɚɜɢɥɚɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɪɚɫɩɨɪɹɞɤɚ�ɲɤɨɥɵ;  

- ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɱɟɪɟɡ� ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ� ɞɟɬɹɦ� ɩɪɢɦɟɪɨɜ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ� ɱɟɥɨɜɟɤɨɥɸɛɢɹ� ɢ� ɞɨɛɪɨɫɟɪɞɟɱɧɨɫɬɢ, ɱɟɪɟɡ� ɩɨɞɛɨɪ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ, ɡɚɞɚɱ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ,  ɤɟɣɫɨɜ�ɢ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ;  

- ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ: ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɢɝɪ «ɍɦɧɢɤɢ� ɢ� ɭɦɧɢɰɵ», ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ, ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɤɟɣɫɵ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ; ɞɢɫɤɭɫɫɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɞɚɸɬ� ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ� ɨɩɵɬ� ɜɟɞɟɧɢɹ� ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ� ɞɢɚɥɨɝɚ; ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ 
ɢɥɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɩɚɪɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɭɱɚɬ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɢ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ�ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ�ɞɟɬɶɦɢ;  
- Ɉɥɢɦɩɢɚɞɵ,   ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɭɪɨɤɢ  ɢ   ɩɹɬɢɦɢɧɭɬɤɢ,  ɭɪɨɤ  -  ɞɟɥɨɜɚɹ  ɢɝɪɚ,  
ɭɪɨɤ  –  ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ,  ɭɪɨɤ   ɦɚɫɬɟɪ�ɤɥɚɫɫ,  ɭɪɨɤ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ  ɢ  ɞɪ.    ɍɱɟɛɧɨ-
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  (ɤɨɧɤɭɪɫ- ɢɝɪɚ  «ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɣ� ɤɪɨɫɫɜɨɪɞ», ɬɭɪɧɢɪ 
©ɋɜɨɹ� ɢɝɪɚ», ɜɢɤɬɨɪɢɧɵ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ� ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ, ɤɨɧɤɭɪɫ� ɝɚɡɟɬ� ɢ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ�ɢ�ɞɪ.);    

- ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɜ�ɭɪɨɤ�ɢɝɪɨɜɵɯ�ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɩɨɦɨɝɚɸɬ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ 
ɞɟɬɟɣ� ɤ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ� ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ� ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɜ 
ɤɥɚɫɫɟ, ɩɨɦɨɝɚɸɬ� ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ� ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ� ɜɨ� ɜɪɟɦɹ� ɭɪɨɤɚ;  
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ  ɢɝɪ,  ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ  ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ  ɜɵɩɭɫɤɢ  ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ  ɤɥɭɛɚ  «ɑɬɨ?  Ƚɞɟ?  Ʉɨɝɞɚ?»,  ɛɪɟɣɧɪɢɧɝɚ,  
ɝɟɣɦɢɮɢɤɚɰɢɹ:  ɤɜɟɫɬɵ,  ɢɝɪɚ�ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɹ,  ɢɝɪɚ�ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ,  ɢɝɪɚɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ, 
ɢɝɪɚ�ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɟ,  ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɬɟɚɬɪɚ,  ɝɞɟ  ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ  ɧɚ  ɭɪɨɤɟ  ɡɧɚɧɢɹ  
ɨɛɵɝɪɵɜɚɸɬɫɹ�ɜ�ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚɯ;    

- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɲɟɮɫɬɜɚ� ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɢ� ɷɪɭɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɧɚɞ� ɢɯ 
ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ� ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ, ɞɚɸɳɟɝɨ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɣ� ɨɩɵɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ�ɢ�ɜɡɚɢɦɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ;  
- ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɢɦɢ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɢ� ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ,  
ɩɨɦɨɝɚɟɬ� ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ� ɧɚɜɵɤ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɞɟɣ, ɧɚɜɵɤ� ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɱɭɠɢɦ� ɢɞɟɹɦ, 
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ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɦ�ɜ�ɪɚɛɨɬɚɯ�ɞɪɭɝɢɯ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɧɚɜɵɤ�ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɩɟɪɟɞ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɨɬɫɬɚɢɜɚɧɢɹ�ɫɜɨɟɣ�ɬɨɱɤɢ�ɡɪɟɧɢɹ;   

         - ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɝɢɛɤɨɣ  ɢ  ɨɬɤɪɵɬɨɣ  ɫɪɟɞɵ  ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɢ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ  ɝɚɞɠɟɬɨɜ,  ɨɬɤɪɵɬɵɯ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɪɟɫɭɪɫɨɜ,  ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ  ɫɨɡɞɚɬɶ  ɭɫɥɨɜɢɹ  ɞɥɹ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɟɧɧɵɯ  
ɘɇȿɋɄɈ� ɜɟɞɭɳɢɯ� ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ XXI ɜɟɤɚ: «ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɞɥɹ� ɜɫɟɯ»,  
©ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɱɟɪɟɡ� ɜɫɸ� ɠɢɡɧɶ», ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ «ɜɫɟɝɞɚ, ɜɟɡɞɟ� ɢ� ɜ� ɥɸɛɨɟ� ɜɪɟɦɹ». ɍ  
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ  ɧɚɜɵɤɢ  ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ,  ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ,  ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ� ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ� ɦɵɫɥɢɬɶ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ� ɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɪɟɲɚɬɶ�ɩɪɨɛɥɟɦɵ; ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɦɢɪɭ.  
  
2.2.2. Ɇɨɞɭɥɶ « ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»   

�ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɧɚ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɭɪɫɨɜ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɱɟɪɟɡ:   

�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɜ� ɤɪɭɠɤɚɯ, ɫɟɤɰɢɹɯ, ɤɥɭɛɚɯ, ɫɬɭɞɢɹɯ� ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ 
ɨɛɳɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɨɛɳɢɦɢ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦɢ 
ɷɦɨɰɢɹɦɢ�ɢ�ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ;  

- ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɜ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɭɸ� ɢ� ɩɨɥɟɡɧɭɸ� ɞɥɹ� ɧɢɯ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ� ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬ� ɢɦ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ� ɜ� ɧɟɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɶ� ɜ� ɫɟɛɟ� ɜɚɠɧɵɟ� ɞɥɹ� ɫɜɨɟɝɨ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɨɩɵɬ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɞɟɥɚɯ;  

� ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ� ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ, ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ;  

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɜ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ� ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɡɚɞɚɸɳɢɯ� ɢɯ� ɱɥɟɧɚɦ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ;  

- ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ� ɜ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɫ� ɹɪɤɨ� ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ 
ɥɢɞɟɪɫɤɨɣ� ɩɨɡɢɰɢɟɣ� ɢ� ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ� ɧɚ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɧɚɤɨɩɥɟɧɧɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ;   
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɤɭɪɫɨɜ, ɡɚɧɹɬɢɣ:  

� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ,  ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ,  ɜɨɟɧɧɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ, ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɡɚɧɹɬɢɣ� ɩɨ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ�ɤɭɥɶɬɭɪɚɦ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɤɪɚɟɜɟɞɟɧɢɸ;  

� ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ, ɧɚɭɱɧɨɣ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ, ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɪɚɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  
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� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɢɫɤɭɫɫɬɜ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ� ɪɚɡɧɵɯ� ɜɢɞɨɜ� ɢ� ɠɚɧɪɨɜ; � ɬɭɪɢɫɬɫɤɨ�ɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ; � ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
Информационно-просветительская  деятельность.  Ʉɭɪɫ  ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ».  Ɂɚɧɹɬɢɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ�ɧɚ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɟɦɭ�ɞɥɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  
Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Ʉɭɪɫɵ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  ©Ɍɪɭɞɧɵɟ� ɜɨɩɪɨɫɵ� ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ», «Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», «Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ� ɪɭɫɫɤɢɣ», «ɍɱɟɧɢɟ� ɫ� ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ», «ɋɤɨɪɨɱɬɟɧɢɟ», 
©Ɋɟɲɟɧɢɟ� ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ� ɡɚɞɚɱ», «Ɏɢɡɢɤɚ� ɜɨɤɪɭɝ� ɧɚɫ», «Ɋɨɛɨɬɨɬɟɯɧɢɤɚ», 
©ɏɢɦɢɱɟɫɤɚɹ� ɲɤɚɬɭɥɤɚ», «ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɯɢɦɢɹ», «Ɉɫɧɨɜɵ� ɦɟɞɢɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ», 
©Ɉɫɧɨɜɵ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ».  

Художественно-эстетическая деятельность� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɩɪɢɜɢɬɢɟ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɫɮɟɪɵ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɱɭɜɫɬɜɚ� ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ. Ɋɚɛɨɬɚ� ɜɟɞɟɬɫɹ� ɱɟɪɟɡ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɮɨɪɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɫ� ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɪɚɛɨɬɵ� ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ� ɤɪɭɠɤɨɜ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɜɵɫɬɚɜɨɤ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɪɢɫɭɧɤɚ, ɞɟɬɫɤɢɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ, 
ɩɨɞɟɥɨɤ, ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ.   

Курсы внеурочной деятельности: ©Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ� ɲɤɚɬɭɥɤɚ», «Ɂɚɞɨɪɢɧɤɢ», 
©ɘɧɵɣ� ɛɥɨɝɟɪ», «Ʉɚɡɚɱɚɬɚ», «ȼɟɫɟɥɵɟ� ɧɨɬɤɢ», «ȼɟɫɟɥɚɹ� ɫɟɦɟɣɤɚ», ɬɟɚɬɪɫɬɭɞɢɹ 
©ȼɫɟ�ɜɦɟɫɬɟ».  

 Туристско-краеведческая деятельность.� Ʉɭɪɫɵ  ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
©Ɇɭɡɟɣɧɨɟ� ɞɟɥɨ», «ɂɫɬɨɪɢɹ� ɞɨɧɫɤɨɝɨ� ɤɚɡɚɱɟɫɬɜɚ», «ɘɧɵɣ� ɬɭɪɢɫɬ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ� ɧɚ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɭ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɥɸɛɜɢ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɤɪɚɸ, ɟɝɨ�ɢɫɬɨɪɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɩɪɢɪɨɞɟ, ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.   

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  ȼɜɨɞɢɬɫɹ�ɞɥɹ�ɩɪɢɜɢɬɢɹ�ɞɟɬɹɦ 
ɩɪɢɜɵɱɟɤ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ, ɢɯ� ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ� ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ�ɤ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ. Ɇɟɬɨɞɚɦɢ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ 
ɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɨ� ɩɨɥɟɡɧɵɯ� ɢ� ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɩɪɢɜɵɱɤɚɯ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɤ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ� ɟɟ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ. ȼ�ɲɤɨɥɟ� ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɒɋɄ «ɋɬɚɪɬ», ɪɚɛɨɬɚɸɬ� ɤɪɭɠɤɢ: «Ƚɢɦɧɚɫɬɢɤɚ», 
©Ɏɭɬɛɨɥ», «Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ», «ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ�ɢɝɪɵ», «Ɍɟɝ�ɪɟɝɛɢ».   

  Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ», «Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�ɱɭɞɟɫ» ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɭ� ɧɢɯ� ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɹ� ɢ� ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɬɪɭɞɭ.    

  Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Ɇɢɪ� ɡɜɭɤɨɜ», 
©ɒɚɯɦɚɬɵ», «ɉɨɞɜɢɠɧɵɟ� ɢɝɪɵ», ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɧɚ� ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ, 
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ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɢ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɭ� ɧɢɯ� ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɣ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ.   

ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ  ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ 

� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ:  
� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 

ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɩɨ� ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɭɱɟɛɧɵɦ� ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, 
ɦɨɞɭɥɹɦ (конференции, фестивали, творческие  конкурсы);  

� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɜ� ɤɥɚɫɫɚɯ� ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
ɩɨɯɨɞɵ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɫ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ� ɤ�ɢɯ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ, 
ɨɰɟɧɤɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ;  

� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɫɥɟɬɵ� ɢ� ɬ. ɩ., ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɞɥɹ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ, ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ� ɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɯ� ɜ� ɷɬɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɩɨɷɬɨɜ�ɢ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɟɣ�ɧɚɭɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ, ɮɥɨɪɵ�ɢ�ɮɚɭɧɵ�ɢ�ɞɪ.);   

� ɜɵɟɡɞɧɵɟ� ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɞɟɥ, ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ� ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɚɹ� ɨɛɳɧɨɫɬɶ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ  ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ  ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ,  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ�ɤ�ɞɟɥɭ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɦɮɨɪɬɚ;  
 
2.2.3. Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»  

�Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɹ� ɪɚɛɨɬɭ� ɫ� ɤɥɚɫɫɨɦ, ɩɟɞɚɝɨɝ (ɤɥɚɫɫɧɵɣ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ) ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ�ɤɥɚɫɫɚ; ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɜɜɟɪɟɧɧɨɝɨ�ɟɦɭ 
ɤɥɚɫɫɚ; ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɪɟɩɨɞɚɸɳɢɦɢ�ɜ�ɞɚɧɧɨɦ�ɤɥɚɫɫɟ; ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢɥɢ�ɢɯ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ.  

�Ƚɥɚɜɧɨɟ� ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ - ɢɡɭɱɟɧɢɟ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ    
ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɤɚɠɞɨɝɨ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ� ɜ   ɤɥɚɫɫɟ� ɢ� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɥɹ� ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ, ɤɚɤ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ� ɜ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ� ɟɦɭ� ɦɢɪ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɶ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ�ɞɨɫɬɨɣɧɨ�ɡɚɧɹɬɶ�ɫɜɨɺ�ɦɟɫɬɨ�ɜ�ɠɢɡɧɢ.   
          ȼɚɠɧɨɟ� ɦɟɫɬɨ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ� ɡɚɧɢɦɚɟɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ  
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ  ɢ  ɩɨɥɟɡɧɵɯ  ɞɥɹ  ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ� ɞɟɥ� ɫ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ�ɜɜɟɪɟɧɧɨɝɨ  ɟɦɭ�ɤɥɚɫɫɚ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ, ɫ�ɨɞɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɵ, ɜɨɜɥɟɱɶ�ɜ�ɧɢɯ 
ɞɟɬɟɣ�ɫ�ɫɚɦɵɦɢ   ɪɚɡɧɵɦɢ  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ  ɢ  ɬɟɦ  ɫɚɦɵɦ  ɞɚɬɶ  ɢɦ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ  
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ,  ɚ  ɫ  ɞɪɭɝɨɣ,  ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ  ɢ  ɭɩɪɨɱɢɬɶ  ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ  
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ  ɫ  ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ  ɤɥɚɫɫɚ,  ɫɬɚɬɶ  ɞɥɹ  ɧɢɯ  ɡɧɚɱɢɦɵɦ  ɜɡɪɨɫɥɵɦ,  ɡɚɞɚɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɰɵ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ.   
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�Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ  ɢ  ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  ɤɥɚɫɫɚ  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɞɟɥɚ, 
ɚɤɰɢɢ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɵ, ɡɚɧɹɬɢɹ:     

- ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɱɚɫɵ: ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ� ɩɥɚɧɭ� ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ),  
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ� ɞɚɬɚɦ, Ⱦɧɹɦ� ɜɨɢɧɫɤɨɣ� ɫɥɚɜɵ, ɫɨɛɵɬɢɸ� ɜ� ɤɥɚɫɫɟ,  ɜ  
ɝɨɪɨɞɟ,  ɫɬɪɚɧɟ,  ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ  ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ  ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ  ɞɟɬɟɣ,  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ  
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɜɤɭɫɚ,  ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ  ɥɭɱɲɟ  ɭɡɧɚɬɶ  ɢ�ɩɨɥɸɛɢɬɶ�ɫɜɨɸ�Ɋɨɞɢɧɭ;    

- ɢɝɪɨɜɵɟ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ,  ɩɨɞɧɹɬɢɸ  ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ,  
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɸɳɢɟ  ɫɬɪɟɫɫɨɜɵɟ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ;  ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ,  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɧɚ 
ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ� ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɣ� ɜ� ɤɥɚɫɫɟ, ɲɤɨɥɟ,  ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ  ɪɟɲɚɬɶ  
ɫɩɨɪɧɵɟ  ɜɨɩɪɨɫɵ;  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ,  ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ  ɤ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ  ɤɥɚɫɫɚ  ɤ  
ɨɛɳɟɦɭ  ɞɟɥɭ;  ɡɞɨɪɨɜɶɟɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ�ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɨɩɵɬ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɫɨɰɢɭɦɟ, ɜɟɞɟɧɢɹ  ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ� ɢ� ɡɚɛɨɬɵ� ɨ� ɡɞɨɪɨɜɶɟ 
ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ.   

   ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢɦɟɟɬ:  
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɬɪɚɞɢɰɢɣ  ɜ  ɤɥɚɫɫɧɨɦ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɟ:  «Ⱦɟɧɶ� ɢɦɟɧɢɧɧɢɤɚ», 
ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ�ɩɨɯɨɞ «ȿɫɬɶ�ɜ�ɨɫɟɧɢ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ…», ɤɨɧɰɟɪɬɵ�ɞɥɹ�ɦɚɦ, ɛɚɛɭɲɟɤ, 
ɩɚɩ�ɢ�ɬ�ɩ.;  

- ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ  ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ  ɫ  ɞɪɭɝɢɦɢ  ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ  
�ɱɟɪɟɡ  ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ  ɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ  ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ  ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɞɟɥɚ� ɩɨ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɹɦ);  

- ɫɛɨɪ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨɛ� ɭɜɥɟɱɟɧɢɹɯ� ɢ� ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɢɯ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ,  
ɱɬɨɛɵ  ɧɚɣɬɢ  ɜɞɨɯɧɨɜɢɬɟɥɟɣ  ɞɥɹ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ  ɢ�ɩɨɥɟɡɧɵɯ�ɞɟɥ;  - 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɜɵɛɨɪɚ�ɢ�ɭɫɩɟɯɚ.   
  Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɤɥɚɫɫɚ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ:  
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɚɫɩɨɪɬɚ�ɤɥɚɫɫɚ;   
- ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɤɥɚɫɫɚ (ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ  
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ  ɱɥɟɧɨɜ  ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ);    
- ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɚɪɬɵ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɢ�ɭɜɥɟɱɟɧɢɣ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ;   
- ɞɟɥɨɜɚɹ  ɢɝɪɚ «ȼɵɛɨɪɵ�ɚɤɬɢɜɚ�ɤɥɚɫɫɚ» ɧɚ�ɷɬɚɩɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ;  

- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ  ɰɟɥɟɣ,  ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ  ɢ  ɨɛɪɚɡɚ  ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ  
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  ɫ  ɩɨɦɨɳɶɸ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ  ɢɝɪɵ, ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ  ɱɚɫɚ  
©Ʉɥɚɫɫ,  ɜ  ɤɨɬɨɪɨɦ  ɹ  ɯɨɬɟɥ  ɛɵ  ɭɱɢɬɶɫɹ»,  ɤɨɧɤɭɪɫɚ  «ɍɫɬɚɜ� ɤɥɚɫɫɚ», «Ƚɟɪɛ 
ɤɥɚɫɫɚ», «Ɇɨɣ�ɤɥɚɫɫ�ɫɟɝɨɞɧɹ�ɢ�ɡɚɜɬɪɚ».    
�Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ�ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ�ɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ 
ɤɥɚɫɫɚ:   
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- ɫɨ  ɫɥɚɛɨɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ  ɞɟɬɶɦɢ  ɢ  ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɳɢɦɢ  ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ  ɩɨ  
ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ  ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ,  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ  ɧɚ  ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶɸ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɤɥɚɫɫɚ�ɢ�ɩɨɦɨɳɶ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɨɜ;  

- ɫ  ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ,  ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɢɫɹ  ɜ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ�ɫɬɪɟɫɫɚ�ɢ�ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɚ;  
- ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ,  ɫɨɫɬɨɹɳɢɦɢ� ɧɚ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɜɢɞɚɯ� ɭɱɺɬɚ, ɜ  ɝɪɭɩɩɟ  ɪɢɫɤɚ, 
ɨɤɚɡɚɜɲɢɦɢɫɹ  ɜ  ɬɪɭɞɧɨɣ  ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɷɬɚ  ɪɚɛɨɬɚ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɡɚ�ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ�ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ;   

- ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟ  ɫ  ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ  «ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ»  ɫ� ɡɚɧɟɫɟɧɢɟɦ   «ɥɢɱɧɵɯ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ» 
ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ;   

- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ «ɍɱɟɧɢɤ�ɝɨɞɚ» ɢ «Ʉɥɚɫɫ�ɝɨɞɚ»;  
- ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ  (ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ)  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ  ɡɚ  ɬɨ  ɢɥɢ  ɢɧɨɟ� ɩɨɪɭɱɟɧɢɟ  - 
ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɭɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ  ɜ�ɤɥɚɫɫɟ.  

Ʉɥɚɫɫɧɵɣ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ  ɪɚɛɨɬɚɟɬ  ɜ� ɬɟɫɧɨɦ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ  ɫ� ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ.   

  
2.2.4. Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ»  

     Ɋɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɢɥɢ� ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɞɥɹ�ɥɭɱɲɟɝɨ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɰɟɥɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɦ� ɩɨɡɢɰɢɣ� ɫɟɦɶɢ� ɢ� ɲɤɨɥɵ� ɜ� ɞɚɧɧɨɦ� ɜɨɩɪɨɫɟ. Ɍɨɥɶɤɨ� ɤɨɝɞɚ� ɜɫɟ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɟɞɢɧɵ� ɢ� ɧɚɯɨɞɹɬ� ɤɨɧɬɚɤɬ, ɬɨɝɞɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ. ɇɨ� ɛɵɜɚɟɬ� ɬɚɤ, ɱɬɨ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ� ɫɚɦɢ� ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ� ɜ� ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ.  

�ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ� ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ  ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ), ɧɟ� ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ� ɩɨ� ɢɯ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɨɛɭɱɟɧɢɸ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ� ɜɟɞɟɬɫɹ� ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢ� ɢ� ɜ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɜɫɟɝɨ� ɝɨɞɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ:  
- ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ� ɫɟɦɟɣ� ɝɪɭɩɩɵ� ɪɢɫɤɚ  ɩɪɢ  ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɛɵɬɨɜɵɯ  
ɭɫɥɨɜɢɣ� ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɲɤɨɥɵ; - ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɛɚɧɤɚ� ɞɚɧɧɵɯ  
ɫɟɦɟɣ;  

- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ;   
- ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ�ɋɨɜɟɬɚ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ;   
- ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ�ɩɪɢ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɟ;  
- ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɫ�ɄȾɇ�ɢ  ɉȾɇ.  

  ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ  ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɫɟɦɶɢ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ�ɫɟɦɶɢ�ɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ� ɱɟɪɟɡ� ɫɢɫɬɟɦɭ� ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɫɨɛɪɚɧɢɣ, ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɫ 
ɞɟɬɶɦɢ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ - Ⱦɟɧɶ� ɫɟɦɶɢ,  Ⱦɟɧɶ� ɦɚɬɟɪɢ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ 
ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ,  ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɥɟɤɬɨɪɢɢ�ɢ�ɬ�ɞ.  
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�Ʉɪɨɦɟ  ɪɚɛɨɬɵ� ɩɨ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɸ� ɢ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ   ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 
ɚɤɬɢɜɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɞɥɹ  ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɢɯ�ɫɟɦɟɣ�ɩɨ�ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɭɫɩɟɯɚ,  ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ.  

Ɋɚɛɨɬɚ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɢɥɢ� ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɜɢɞɨɜ� ɢ� ɮɨɪɦ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  На групповом 
уровне:   
- Ɉɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɣ  ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ� ɤɨɦɢɬɟɬ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ� ɜ� ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ� ɲɤɨɥɨɣ� ɢ 
ɪɟɲɟɧɢɢ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢɯ�ɞɟɬɟɣ;  

 -ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ� ɫɨɛɪɚɧɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ� ɜ� ɪɟɠɢɦɟ� ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɨɫɬɪɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  

            -ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɞɟɬɟɣ, ɜ 
ɯɨɞɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ  ɪɨɞɢɬɟɥɢ  ɩɨɥɭɱɚɸɬ  ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢ 
ɨɛɦɟɧɢɜɚɸɬɫɹ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ�ɨɩɵɬɨɦ�ɢ�ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ�ɜ�ɞɟɥɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  
ɞɟɬɟɣ, ɚ�ɬɚɤ�ɠɟ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ  ɡɞɨɪɨɜɶɹɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ;  
             -ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɫɚɣɬɚ: ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ  
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɚɹ�ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɧɨɜɨɫɬɢ.   
        На индивидуальном уровне:  
- ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ� ɤ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ� ɩɨ� ɡɚɩɪɨɫɭ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɞɥɹ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɨɫɬɪɵɯ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɜ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɤɨɧɫɢɥɢɭɦɚɯ, ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɯ� ɜ� ɫɥɭɱɚɟ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ� ɨɫɬɪɵɯ� ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ� ɫ� ɨɛɭɱɟɧɢɟɦ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɦ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ�ɪɟɛɟɧɤɚ;  

- ɩɨɦɨɳɶ� ɫɨ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɜ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɜɧɭɬɪɢɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ c ɰɟɥɶɸ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɢɥɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.  

  
2.2.5.  Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»  
        Ɉɫɧɨɜɧɚɹ  ɰɟɥɶ  ɦɨɞɭɥɹ  «ɍɱɟɧɢɱɟɫɤɨɟ  ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ» ɜ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ 
ɋɈɒ�ɢɦɟɧɢ� ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ� ɜ� ɫɨɡɞɚɧɢɢ� ɭɫɥɨɜɢɣ  
ɞɥɹ  ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ,  ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ  ɢ  ɪɚɡɜɢɬɢɹ  ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ  ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ,  
ɩɪɢɧɹɬɢɹ  ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ  ɫɨ  ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ  ɪɟɲɟɧɢɣ,  ɚ  ɬɚɤɠɟ  ɞɥɹ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɲɤɨɥɵ� ɜ� ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɭɸ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ� ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɡɧɚɱɢɦɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ.  ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɩɨɦɨɝɚɟɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ� ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ� ɜ� ɞɟɬɹɯ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɱɭɜɫɬɜɨ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɚ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ – 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ� ɲɢɪɨɤɢɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ� ɢ� ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ  
ɍɱɚɫɬɢɟ  ɜ  ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ  ɞɚɺɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦ� ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ� ɫɟɛɹ� ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɪɨɥɹɯ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ  ɨɩɵɬ  ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ  ɨɛɳɟɧɢɹ,  
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ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ  ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ� ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ,  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ  ɥɢɱɧɭɸ  ɢ  ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ  
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ  ɡɚ  ɫɜɨɢ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ.   

Ⱦɟɬɫɤɨɟ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ:  
На уровне школы:  
-  ɱɟɪɟɡ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜɵɛɨɪɧɨɝɨ�ɋɨɜɟɬɚ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ;  
• ɱɟɪɟɡ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɋɨɜɟɬɚ�ɫɬɚɪɨɫɬ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɝɨ�ɫɬɚɪɨɫɬ�ɤɥɚɫɫɨɜ�ɞɥɹ 

ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɨɛɪɚɬɧɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɨɬ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɜ;  
• ɱɟɪɟɡ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɫɨɜɟɬɨɜ� ɞɟɥɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ 

ɡɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɜɟɱɟɪɨɜ, ɚɤɰɢɣ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ: 
ɤɨ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ, ɤ�Ⱦɧɸ�ɍɱɢɬɟɥɹ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɟ�ɜ «ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ», «ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ», 
ɤ�Ⱦɧɸ�ɦɚɬɟɪɢ, «ɉɚɩɚ, ɦɚɦɚ, ɹ – ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ�ɫɟɦɶɹ», «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɵɣ�ɦɚɪɲɪɭɬ�ɜ�ɲɤɨɥɭ», 
Ⱦɧɹ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ.   

• ɱɟɪɟɡ�ɪɚɛɨɬɭ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɦɟɞɢɚɰɟɧɬɪɚ,�ɜ�ɤɨɬɨɪɵɣ�ɜɯɨɞɹɬ:  
- школьная интернет-группа  
- редакция школьной газеты� ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ� ɪɹɞɚ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ. ɇɚ� ɩɟɱɚɬɧɵɯ� ɢ� ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ�ɝɚɡɟɬɵ�ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɨ�ɝɨɬɨɜɹɳɢɯɫɹ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ�ɜ�ɲɤɨɥɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ� ɢ� ɭɫɩɟɯɚɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɲɤɨɥɵ. Ⱦɚɧɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɩɨɡɜɨɥɹɬ� ɩɨɥɭɱɢɬɶ� ɨɩɵɬ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ, 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɩɪɨɹɜɢɬɶ�ɫɟɛɹ�ɜ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɪɨɥɟɣ 
�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ, ɱɥɟɧɚ� ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɡɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɢ�ɬ�ɞ.).   

На уровне классов:  
• ɱɟɪɟɡ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜɵɛɨɪɧɵɯ� ɩɨ� ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ� ɢ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ 

ɥɢɞɟɪɨɜ�ɤɥɚɫɫɚ (ɫɬɚɪɨɫɬ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ�ɤɥɚɫɫɚ�ɜ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɞɟɥɚɯ 
ɢ�ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ�ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɟɝɨ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ;  

• ɱɟɪɟɡ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɧɚ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɠɢɡɧɢ� ɝɪɭɩɩ, 
ɨɬɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɧɚ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɭɸ� ɱɟɪɟɡ 
ɫɢɫɬɟɦɭ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɯ�ɫɪɟɞɢ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ.  

На индивидуальном уровне:  
• ɱɟɪɟɡ�ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɜ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɢ 

ɚɧɚɥɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɪɨɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
  

2.2.6. Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ»  
        ȼɵɛɨɪ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ –  
ɷɬɨ� ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ� ɡɚɞɚɱɚ, ɫɬɨɹɳɚɹ� ɩɟɪɟɞ� ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ� ɢ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ 
ɲɤɨɥ, ɢ� ɨɬ� ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ� ɢ� ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ� ɨɧɚ 
ɪɟɲɚɟɬɫɹ, ɡɚɜɢɫɢɬ� ɤɚɱɟɫɬɜɨ� ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɢ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢ   ɷɬɨɦ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ,   ɱɬɨɛɵ�ɞɨɫɬɭɩ  ɤ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦ 
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ɪɟɫɭɪɫɚɦ� ɩɨ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ� ɢɦɟɥɢ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɠɢɬɟɥɢ 
ɤɪɭɩɧɵɯ�ɝɨɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɧɨ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɢɡ�ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ�ɢ�ɬɪɭɞɧɨɞɨɫɬɭɩɧɵɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɜɧɟ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ� ɨɬ� ɢɯ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɬɚɬɭɫɚ� ɢ� ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ  ɷɬɨɝɨ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɩɨɦɨɳɢ� ɜɨ  
ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ� ɫ 01.09.2023ɝ�ɩɪɨɟɤɬɚ  ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɦɢɧɢɦɭɦ ɞɥɹ 6 -11 
ɤɥɚɫɫɨɜ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ  ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ� ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ� ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ, ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɢ�ɢɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

         ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɦɢɧɢɦɭɦ� ɜ� ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɋɈɒ� ɢɦɟɧɢ 
ə�ɉ�Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ� ɪɚɣɨɧɚ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɧɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ� ɭɱɟɛɧɚɹ� ɧɚɝɪɭɡɤɚ – ɧɟ� ɦɟɧɟɟ 60 ɱɚɫɨɜ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɮɨɪɦɚɬɚɯ:  

Урочная деятельность. Ɉɧɚ включает: ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɭɪɨɤɨɜ ɩɨ   ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ   ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ   ɰɢɤɥɚ   (ɮɢɡɢɤɚ,     ɯɢɦɢɹ,    
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ    ɢ    ɬ.ɞ.), ɝɞɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɪɨɤɨɜ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ. ɍɪɨɱɧɚɹ   ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ   ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨ   ɡɧɚɱɢɦɵɯ   ɭɪɨɤɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» (ɜ ɱɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ).  
Внеурочная деятельность.� Ɉɧɚ включает: ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɭɸ 
ɨɧɥɚɣɧɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ (ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ� ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ); ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɪɨɤɢ; 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ©Ȼɢɥɟɬ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ», ©ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ»;� ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ;   ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ   ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ;   ɤɥɚɫɫɧɵɟ   ɱɚɫɵ   (ɜ   ɬ�ɱ. ɫ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ�ɜɵɩɭɫɤɨɜ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɨɧɥɚɣɧ�ɭɪɨɤɨɜ «ɒɨɭ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ»); ɛɟɫɟɞɵ, 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɦɚɫɬɟɪ�ɤɥɚɫɫɵ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ� ɢ� ɞɟɥɨɜɵɟ� ɢɝɪɵ; ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ� ɢ� ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; ɦɨɞɟɥɢɪɭɸɳɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ� ɩɪɨɛɵ� ɜ� ɨɧɥɚɣɧ-
ɮɨɪɦɚɬɟ�ɢ�ɞɪ.  
Воспитательная работа.� Ɉɧɚ включает: ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ� ɧɚ� ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ� ɢ� ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ� ɥɟɤɰɢɣ� ɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ   ɩɪɨɛ,    
ɜɵɫɬɚɜɨɤ,     ɹɪɦɚɪɨɤ    ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ,     ɞɧɟɣ    ɨɬɤɪɵɬɵɯ    ɞɜɟɪɟɣ� ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ�ɋɉɈ�ɢ�ȼɈ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɭɪɨɤɨɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɧɚ�ɛɚɡɟ 
ɤɨɥɥɟɞɠɟɣ, ɜɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɪɚɡɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ� ɢ� ɞɪ. Ɍɚɤɠɟ� ɨɧɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ�ɤɨɧɤɭɪɫɵ�ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɜ�ɬ�ɱ. ɜ�ɪɚɦɤɚɯ  
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɘɧɚɪɦɢɢ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ «Ɋɨɫɫɢɹ – 
ɫɬɪɚɧɚ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ» ɢ�ɬ�ɞ.)   
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Дополнительное образование.� Ɉɧɨ включает ɜɵɛɨɪ� ɢ� ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ� ȾɈ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ� ɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.  
Взаимодействие с родителями/законными представителями. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 
ɬɚɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɯ ɫɨɛɪɚɧɢɣ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɫɫɵɥɤɢ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ ɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɫɫɟɧɞɠɟɪɨɜ, ɜ ɬ.ɱ. ɨ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɭɪɫɵ (ɜ ɬ.ɱ. ɜ 
ɮɨɪɦɚɬɟ ɨɧɥɚɣɧ) ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜɨ ɜɫɬɪɟɱɚɯ ɫ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ.  
Профильные предпрофессиональные классы. ɗɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɢɡ 
ɲɟɫɬɢ ɮɨɪɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ включает ɜɫɟ ɜɵɲɟɨɩɢɫɚɧɧɵɟ ɮɨɪɦɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ. Ɉɧ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ. ɋ 2023 ɝ�ɜ�ɆȻɈɍ�ɋɈɒ�ʋ 6 ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɥɚɫɫɚ.  
  
2.2.7. Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
�Ʉɥɸɱɟɜɵɟ� ɞɟɥɚ – ɷɬɨ� ɝɥɚɜɧɵɟ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɞɟɥɚ, ɜ� ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɛɨɥɶɲɚɹ�ɱɚɫɬɶ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢ�ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ�ɩɥɚɧɢɪɭɸɬɫɹ, 
ɝɨɬɨɜɹɬɫɹ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ� ɢ� ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɢ� ɞɟɬɶɦɢ. ɗɬɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɥ, ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ�ɢ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɞɥɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ� ɢɯ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɜ� ɟɞɢɧɵɣ� ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. ȼ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɟ� ɧɚɲɟɣ� ɲɤɨɥɵ� ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ� ɞɟɥ. 
Ƚɥɚɜɧɵɟ�ɞɟɥɚ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɩɨɧɹɬɧɵɦɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ, ɝɥɚɜɧɨɟ, ɜ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɟ - 
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹ�ɮɨɪɦɚ�ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɢ�ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ.   
На внешкольном уровне: ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɩɪɨɟɤɬɵ – ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ� ɢ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ� ɞɟɥ 
�ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ), 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɧɚ� ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ� ɲɤɨɥɭ� ɫɨɰɢɭɦɚ: 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɹɪɦɚɪɤɚ «ȼɪɟɦɹ� ɞɟɥɚɬɶ� ɞɨɛɪɨ», «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɚɹ� ɞɨɪɨɝɚ», ɚɤɰɢɢ 
©Ƚɟɨɪɝɢɟɜɫɤɚɹ�ɥɟɧɬɚ», «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ�ɩɨɥɤ»:  

- ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ� ɞɥɹ� ɠɢɬɟɥɟɣ� ɝɨɪɨɞɚ, ɫɟɦɶɹɦɢ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ� ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɢɯ�ɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɭɸ�ɡɚɛɨɬɭ�ɨɛ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ: 
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ� ɩɪɚɡɞɧɢɤ «ɉɚɩɚ, ɦɚɦɚ, ɹ – 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɚɹ� ɫɟɦɶɹ», «ȼɟɫɟɧɧɟɟ� ɚɫɫɨɪɬɢ», ɮɥɟɲɦɨɛɵ� ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� ɤɨ «Ⱦɧɸ 
ɇɚɪɨɞɧɨɝɨ� ȿɞɢɧɫɬɜɚ»,  ɤɨ «Ⱦɧɸ� ɦɚɬɟɪɢ», ɤɨ «Ⱦɧɸ� ɭɱɢɬɟɥɹ», «Ʉɨ� ɞɧɸ 
ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ», «1 ɦɚɹ» ɢ «Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ», ɷɫɬɚɮɟɬɚ�ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ 9 ɦɚɹ�ɩɨ�ɭɥɢɰɚɦ 
ɩɨɫɟɥɤɚ. На школьном уровне: ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ – ɟɠɟɝɨɞɧɨ 
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ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ (ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ� ɢ� ɬ�ɩ.) 
ɞɟɥɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ�ɞɥɹ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɡɧɚɦɟɧɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɞɚɬɚɦɢ�ɢ�ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ�ɜɫɟ�ɤɥɚɫɫɵ�ɲɤɨɥɵ:  
�Ⱦɟɧɶ� Ɂɧɚɧɢɣ, ɤɚɤ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ� ɨɬɤɪɵɬɢɟ� ɧɨɜɨɝɨ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɝɨɞɚ, ɝɞɟ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ�ɢ   ɪɟɛɹɬ, ɩɪɢɛɵɜɲɢɯ�ɜ�ɧɨɜɨɦ�ɭɱɟɛɧɨɦ�ɝɨɞɭ�ɜ�ɲɤɨɥɭ, ɫ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ.  
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ� ɡɜɨɧɨɤ. Ʉɚɠɞɵɣ� ɝɨɞ – ɷɬɨ� ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɟ� ɫɨɛɵɬɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɫɟɦ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ� ɨɫɨɡɧɚɬɶ� ɜɚɠɧɨɫɬɶ� ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
©ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ» ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ� ɜɵɩɭɫɤɧɵɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ, ɧɨ� ɢ� ɦɥɚɞɲɢɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɡɜɨɧɤɢ� ɜ� ɧɚɲɟɣ� ɲɤɨɥɟ� ɜɫɟɝɞɚ� ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵ, ɜ� ɩɨɥɧɨɣ 
ɦɟɪɟ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ�ɜɫɟ�ɬɚɥɚɧɬɵ�ɧɚɲɢɯ�ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ�ɤɚɤ�ɰɟɥɢɤɨɦ�ɢ�ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 
ɜɟɫɶ�ɫɸɠɟɬ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ�ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ�ɫɚɦɢɦɢ�ɪɟɛɹɬɚɦɢ�ɢ�ɢɦɢ�ɠɟ�ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ.   
Ⱦɟɧɶ�ɭɱɢɬɟɥɹ. ȿɠɟɝɨɞɧɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ 
ɭɱɢɬɟɥɸ, ɬɪɭɞɭ� ɩɟɞɚɝɨɝɚ� ɱɟɪɟɡ� ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ� ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ� ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɦɟɠɞɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ.  
ɉɪɚɡɞɧɢɤ «8 Ɇɚɪɬɚ».�Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ�ɫɨɡɞɚɸɬ 
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟ� ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ� ɩɨɦɨɝɚɟɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɜ� ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ� ɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɭɱɢɬɶɫɹ� ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ� ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, ɨɛɪɟɬɚɬɶ� ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ� ɜ� ɫɟɛɟ, 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ� ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨ� ɢ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ� ɱɢɬɚɬɶ� ɫɬɢɯɢ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɜ� ɫɰɟɧɤɚɯ, 
ɢɝɪɚɯ. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ�ɧɚɞ�ɫɩɥɨɱɟɧɢɟɦ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ.  
ɉɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ� Ⱦɧɹ� ɉɨɛɟɞɵ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ� ɮɨɪɦɚɯ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ 
ɦɢɬɢɧɝɟ, ɜ�ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɩɚɪɚɞɟ, ɫɦɨɬɪ�ɜɨɟɧɧɨɣ�ɩɟɫɧɢ�ɢ�ɫɬɪɨɹ «ɋɬɚɬɟɧ�ɢ�ɫɬɪɨɟɧ – 
ɭɜɚɠɟɧɢɹ� ɞɨɫɬɨɢɧ». ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ� ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɲɟɫɬɜɢɹ «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ� ɩɨɥɤ». Ɍɚɤɨɟ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɨɟ� ɞɟɥɨ� ɛɭɞɟɬ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ�ɤ�ɜɤɥɚɞɭ�ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ�ɜ�ɉɨɛɟɞɭ 
ɧɚɞ�ɮɚɲɢɡɦɨɦ, ɤ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɚɦɹɬɢ�ɨ�ɫɨɛɵɬɢɹɯ�ɬɟɯ�ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɟɬ.  
Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ� ɪɢɬɭɚɥɵ - ɩɨɫɜɹɳɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ 
ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ� ɫɬɭɩɟɧɶ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ� ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ� ɢɦɢ� ɧɨɜɵɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɫɬɚɬɭɫɨɜ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɢ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɭɸ� ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ� ɞɟɬɟɣ: 
©ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ� ɜ� ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ», «ɉɪɨɳɚɣ� ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ� ɲɤɨɥɚ», «ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ� ɜ 
ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ», ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ɜ� ɪɹɞɵ� ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɊȾɒ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɹ 
ɜɪɭɱɟɧɢɹ�ɚɬɬɟɫɬɚɬɨɜ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɟɡɨɧɚ:  
Ʉɚɩɭɫɬɧɢɤɢ - ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɫ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ�ɞɨɛɪɨɝɨ�ɸɦɨɪɚ, ɩɚɪɨɞɢɣ, ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɣ�ɧɚ�ɬɟɦɵ�ɠɢɡɧɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ. ɋɨɡɞɚɸɬ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ� ɢ� ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɧɢɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ� ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ 
ɲɤɨɥɵ: ɜɟɱɟɪ�ɜɫɬɪɟɱɢ�ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ, ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ�ɤɨɧɰɟɪɬɵ;  
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ɐɟɪɟɦɨɧɢɢ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹ (ɩɨ� ɢɬɨɝɚɦ� ɝɨɞɚ)� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɡɚ� ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɠɢɡɧɢ� ɲɤɨɥɵ, ɡɚɳɢɬɭ� ɱɟɫɬɢ� ɲɤɨɥɵ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ, 
ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ� ɜɤɥɚɞ� ɜ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɲɤɨɥɵ. ɋɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ� ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ 
ɦɟɠɞɭ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ�ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɱɭɜɫɬɜɚ� ɞɨɜɟɪɢɹ�ɢ� ɭɜɚɠɟɧɢɹ 
ɞɪɭɝ�ɤ�ɞɪɭɝɭ: Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ «əɪɦɚɪɤɚ�ɬɚɥɚɧɬɨɜ». На уровне классов:  
• ɜɵɛɨɪ� ɢ� ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɤɥɚɫɫɨɜ� ɜ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɣ� ɋɨɜɟɬ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɡɚ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ; � 

ɭɱɚɫɬɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ�ɜ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɞɟɥ;  
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɤɥɚɫɫɚ� ɢɬɨɝɨɜɨɝɨ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɞɟɬɶɦɢ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ, ɭɱɚɫɬɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɤɥɚɫɫɨɜ� ɜ� ɢɬɨɝɨɜɨɦ� ɚɧɚɥɢɡɟ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ 
ɞɟɥ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɫɨɜɟɬɨɜ�ɞɟɥɚ. На индивидуальном уровне:  
• ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɩɨ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɜ�ɤɥɸɱɟɜɵɟ�ɞɟɥɚ�ɲɤɨɥɵ�ɜ�ɨɞɧɨɣ 
ɢɡ�ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ�ɞɥɹ�ɧɢɯ�ɪɨɥɟɣ: ɫɰɟɧɚɪɢɫɬɨɜ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɳɢɤɨɜ, ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɣ, ɜɟɞɭɳɢɯ, 
ɞɟɤɨɪɚɬɨɪɨɜ, ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ� ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜ, ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɡɚ 
ɤɨɫɬɸɦɵ�ɢ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɚ�ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ�ɢ�ɜɫɬɪɟɱɭ�ɝɨɫɬɟɣ�ɢ�ɬ�ɩ.); � 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɩɨɦɨɳɶ�ɪɟɛɟɧɤɭ (ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ) ɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɢ  
ɧɚɜɵɤɨɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɞɟɥ;  
• ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɡɚ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɜ� ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ, ɡɚ� ɟɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ� ɫɨ� ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɫɬɚɪɲɢɦɢ� ɢ 
ɦɥɚɞɲɢɦɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɫ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ�ɢ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ;  
• ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɪɟɛɟɧɤɚ�ɱɟɪɟɡ�ɱɚɫɬɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɧɢɦ, 
ɱɟɪɟɡ� ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ� ɟɝɨ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ� ɪɚɛɨɬɭ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɞɟɬɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɦɨɝɥɢ� ɛɵ 
ɫɬɚɬɶ� ɯɨɪɨɲɢɦ� ɩɪɢɦɟɪɨɦ� ɞɥɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɟɪɟɡ� ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ� ɜɡɹɬɶ� ɜ� ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ 
ɤɥɸɱɟɜɨɦ� ɞɟɥɟ� ɧɚ� ɫɟɛɹ� ɪɨɥɶ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɡɚ� ɬɨɬ� ɢɥɢ� ɢɧɨɣ� ɮɪɚɝɦɟɧɬ� ɨɛɳɟɣ 
ɪɚɛɨɬɵ.  
  
2.2.8. Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ»  

Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ:  

� ɨɛɳɢɟ�ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  

� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɩɨ� ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɦɨɞɭɥɹɦ;  

� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɧɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɜ� ɤɥɚɫɫɚɯ� ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɫ� ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ� ɢɯ� ɤ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ, 
ɨɰɟɧɤɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ;  
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� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ� ɢ� ɞɪɭɝɢɟ� ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɫɥɺɬɵ� ɢ� ɬ. ɩ., ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɞɥɹ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ, ɛɢɨɝɪɚɮɢɣ� ɩɪɨɠɢɜɚɜɲɢɯ� ɜ� ɷɬɨɣ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ 
ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ�ɩɨɷɬɨɜ�ɢ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɞɟɹɬɟɥɟɣ�ɧɚɭɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɜ, ɮɥɨɪɵ�ɢ�ɮɚɭɧɵ�ɢ�ɞɪ.;   
ɜɵɟɡɞɧɵɟ� ɫɨɛɵɬɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɟ� ɜ� ɫɟɛɹ� ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɞɟɥ, ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ� ɞɟɬɫɤɨ�ɜɡɪɨɫɥɚɹ� ɨɛɳɧɨɫɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ 
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ� ɤ� ɞɟɥɭ, 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɨɦɮɨɪɬɚ.   
  
2.2.9. Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  
         ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɟɟ� ɜɥɢɹɧɢɟ� ɧɚ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɱɟɪɟɡ� ɬɚɤɢɟ� ɮɨɪɦɵ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɨɣ�ɲɤɨɥɵ�ɤɚɤ:  

� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɜɢɞɚ� ɡɞɚɧɢɹ, ɮɚɫɚɞɚ, ɯɨɥɥɚ� ɩɪɢ� ɜɯɨɞɟ� ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɥɚɝ, 
ɝɟɪɛ), ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ� ɜ� ɪɚɡɧɵɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ�ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɪɟɝɢɨɧɚ;  

� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ�ɩɨɞɧɹɬɢɹ (ɫɩɭɫɤɚ) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;  

� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɚɪɬ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɵɯ� ɢ� ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ) ɫ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ� ɨɛɴɟɤɬɨɜ� ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɪɟɝɢɨɧɚ, Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ, ɧɚɪɨɞɧɵɯ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ� ɦɟɫɬ� ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɪɬɪɟɬɨɜ� ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɞɟɹɬɟɥɟɣ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɞɟɹɬɟɥɟɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɭɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜɨɟɧɧɵɯ, ɝɟɪɨɟɜ�ɢ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ;  

� ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ, ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ 
�ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ, ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɯ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ� ɚɭɞɢɨ� ɢ� ɜɢɞɟɨ) 
ɩɪɢɪɨɞɵ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɢ� ɛɵɬɚ, 
ɞɭɯɨɜɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ);  

� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɜɨɧɤɢ�ɦɟɥɨɞɢɢ, ɦɭɡɵɤɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɝɢɦɧɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;   

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɦɟɫɬ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ� ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ» ɜ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
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ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ� ɧɚ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɰ, ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ� ɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ; ɦɟɦɨɪɢɚɥɨɜ� ɜɨɢɧɫɤɨɣ� ɫɥɚɜɵ, 
ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɨɫɨɤ;   

� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɢ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɦɟɫɬ�ɧɨɜɨɫɬɟɣ», ɫɬɟɧɞɨɜ�ɜ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɯɨɥɥ 
ɩɟɪɜɨɝɨ� ɷɬɚɠɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ� ɜ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ 
ɧɨɜɨɫɬɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɬɨɨɬɱɺɬɵ� ɨɛ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɹɯ, 
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɢ�ɬ. ɩ.;   

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɢ� ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɸ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ �ɷɦɛɥɟɦɚ, ɮɥɚɝ, ɥɨɝɨɬɢɩ, ɷɥɟɦɟɧɬɵ� ɤɨɫɬɸɦɚ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɬ. ɩ.), 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ�ɤɚɤ�ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ, ɬɚɤ�ɢ�ɜ�ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɦɨɦɟɧɬɵ;  

� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ� ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɪɚɛɨɬ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɢɯ  
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ;   

� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɢ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ� ɜɫɟɯ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ� ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ� ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɨɧ, 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɪɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ,  ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ,  ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ  ɢ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
� ɢɝɪɨɜɵɯ  
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɢ�ɢɝɪɨɜɵɯ�ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɨɧ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ;   

� ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɜɟɫɬɢɛɸɥɟ� ɢɥɢ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ� ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ� ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɦɨɝɭɬ 
ɜɵɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɞɥɹ�ɨɛɳɟɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɫɜɨɢ�ɤɧɢɝɢ, ɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɟ;  

� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢ� ɞɪɭɝɢɯ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɜɦɟɫɬɟ� ɫ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɢɯ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɩɨ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ;   

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɢ� ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɥɢɧɟɟɤ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɜɟɱɟɪɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ 
ɞɢɡɚɣɧ);   

� ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ� ɢ 
ɞɪ.), ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɜɚɠɧɵɯ�ɞɥɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɭɤɥɚɞɟ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ.   
ɉɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɫɪɟɞɚ� ɫɬɪɨɢɬɫɹ� ɤɚɤ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ� ɞɨɫɬɭɩɧɚɹ� ɞɥɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɫ�ɨɫɨɛɵɦɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ  
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2.2.10.   Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ» (ɫɟɬɟɜɨɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ)  
�Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɩɚɪɬɧɺɪɫɬɜɚ�ɲɤɨɥɵ�ɩɪɢ 

ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ:  
� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɜ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ�ɨ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ, ɜ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  
ɪɚɛɨɬɵ (ɞɧɢ� ɨɬɤɪɵɬɵɯ� ɞɜɟɪɟɣ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ, ɲɤɨɥɶɧɵɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɬ. ɩ.);  
�Ⱥɤɰɟɧɬ�ɧɨɜɵɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ  ɫɞɟɥɚɧ�ɜ�ɩɟɪɜɭɸ�ɨɱɟɪɟɞɶ�ɧɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ.  Ɉɞɧɚɤɨ, ɫɥɟɞɭɹ  
ɧɨɜɵɦ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ  «ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ» ɦɨɞɟɥɢ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ  
ɪɚɦɤɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ� ɨɞɧɨɝɨ� Ɉɍ� ɭɠɟ� ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ. Ⱦɨɥɠɧɨ� ɛɵɬɶ  
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ� ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ.   ɗɬɨɦɭ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ:  

� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ� ɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɭɪɨɤɨɜ, ɜɧɟɭɪɨɱɧɵɯ� ɡɚɧɹɬɢɣ, ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ�ɩɚɪɬɧɺɪɨɜ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ� ɭɪɨɤɨɜ, ɡɚɧɹɬɢɣ, 
ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɚɤɰɢɣ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ;  

� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɨɧɧɵɟ�ɩɥɨɳɚɞɤɢ (ɞɟɬɫɤɢɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ), ɤɭɞɚ� ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɩɚɪɬɧɺɪɨɜ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ� ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɤɚɫɚɸɳɢɟɫɹ�ɠɢɡɧɢ�ɲɤɨɥɵ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɝɢɨɧɚ, ɫɬɪɚɧɵ;   
- ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ� ɫɟɬɟɜɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɢ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ� ɦɟɠɞɭ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɬɚɤ  ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɜɵɫɲɢɯ;  
- ɩɨɢɫɤ�ɧɨɜɵɯ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ�ɩɨ 
ɫɟɬɟɜɨɦɭ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɝɨɪɨɞɚ. ɗɬɨ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ  ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɪɟɛɟɧɤɚ. Ⱦɚɧɧɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɩɪɨɹɜɢɬɶ� ɫɟɛɹ� ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ� ɢɥɢ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ, ɩɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ� ɫɢɥɵ, ɩɪɢɥɨɠɢɬɶ� ɫɜɨɢ� ɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɢɧɟɫɬɢ� ɩɨɥɶɡɭ, ɩɨɤɚɡɚɬɶ� ɩɭɛɥɢɱɧɨ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ.   
  Ɉɞɧɢɦ� ɢɡ  ɩɪɢɦɟɪɨɜ� ɫɟɬɟɜɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɈɈ� ɢ� ȾȾɌ� ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ�ɮɨɪɦɵ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ� ɤɨɧɤɭɪɫɵ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ� ɦɚɪɚɮɨɧɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ. ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ  ɨɧɥɚɣɧ – ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɮɥɟɲɦɨɛɚɯ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ� ɢ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ. ɋɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɟ� ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɫ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɣ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɢ� ɬ. ɞ. 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɫɨɰɢɭɦɚ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɟ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɧɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ.  
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2.2.11. Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»  
�ɍɯɭɞɲɟɧɢɟ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ� ɞɟɬɟɣ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ� ɫɬɚɥɨ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ 
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ, ɧɨ� ɢ  ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ. ɉɨɠɚɥɭɣ, ɧɟɬ� ɧɢɱɟɝɨ 
ɞɪɭɝɨɝɨ� ɜ� ɦɢɪɟ, ɱɬɨɛɵ� ɦɵ� ɬɟɪɹɥɢ� ɫ� ɬɚɤɨɣ� ɛɟɫɩɟɱɧɨɫɬɶɸ� ɢ� ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ, ɤɚɤ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɡɞɨɪɨɜɶɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ�ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ�ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɯ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ� ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ� ɨ� ɬɨɦ, ɱɬɨ� ɜ� ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ� ɝɨɞɵ� ɞɥɹ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɫɬɚɥɢ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɲɢɪɨɤɚɹ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɶ� ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɩɪɢɜɵɱɟɤ, ɧɨ� ɢ� ɛɨɥɟɟ� ɪɚɧɧɟɟ� ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɤ� ɧɢɦ.  ȼ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ,  ɛɵɫɬɪɨ 
ɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ  ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɟ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɫɪɟɞɢ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ� ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɨɝɨ� ɫ� ɪɢɫɤɨɦ� ɞɥɹ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɜɫɟ�ɛɨɥɟɟ�ɲɢɪɨɤɢɦɢ.  
  Ɉɩɵɬ� ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ� ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ� ɜ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɩɪɨɛɥɟɦ� ɡɞɨɪɨɜɶɹ� ɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɚɫɚɸɳɟɣɫɹ� ɥɢɱɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ�ɜɪɟɞɧɵɯ�ɩɪɢɜɵɱɟɤ 
ɢ�ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɸ�ɞɟɬɟɣ�ɤ�ɡɞɨɪɨɜɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɭ�ɠɢɡɧɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɚɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ� ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ� ɩɨ� ɢɧɬɟɪɟɫɭɸɳɢɦ� ɢɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ.   
          Ɉɫɧɨɜɧɨɣ� ɰɟɥɶɸ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɭ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ, ɤɭɪɫɨɜɨɣ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɲɤɨɥɵ� ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ� ɡɞɨɪɨɜɶɸ� ɢ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɡɧɚɧɢɢ� ɫɜɨɢɯ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɢ� ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ� ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɡɚɧɹɬɢɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ. ȼ�ɲɤɨɥɟ�ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɩɢɥɨɬɧɵɣ�ɩɪɨɟɤɬ�ȺɊɆɂɋ, ɝɞɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ� ɩɪɨɯɨɞɹɬ� ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ� ɩɨɥɭɱɚɸɬ� ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ� ɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɩɨ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɦ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ�ɩɨ�ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ.  
          Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɲɤɨɥɵ  ɩɨ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ, ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɨɛɨɪɨɧɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɩɟɪɜɢɱɧɵɯ� ɦɟɪ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɥɢɱɧɵɯ� ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɤɚɱɟɫɬɜ� ɢ� ɩɪɢɜɵɱɟɤ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɫɧɢɠɟɧɢɸ� ɪɢɫɤɚ� ɡɞɨɪɨɜɶɸ� ɜ� ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ� ɠɢɡɧɢ, ɜɤɥɸɱɚɟɬ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ:   
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ� ɢ� ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɢ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ.   

�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ� ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɩɨ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ 
ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ, ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɚ, ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɢ, ɬɨɤɫɢɤɨɦɚɧɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ «ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ»;  
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɢ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ «Ⱦɟɧɶ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ».  
ɇɚ�ɜɧɟɲɧɟɦ�ɭɪɨɜɧɟ:   
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- ɜɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ� ɢ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɛɟɫɟɞ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ; - ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɨɦ�ɉȾɇ�ɩɨ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ;  

- ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɞɪɭɝɢɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ – ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ�ɤɥɭɛɨɜ, 
ɥɟɱɟɛɧɵɯ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ: ɩɨ� ɩɪɚɜɢɥɚɦ� ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
©Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ�ɤɨɥɟɫɨ», ɩɨ�ɫɬɪɟɥɶɛɟ�ɢɡ�ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɜɢɧɬɨɜɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ 
Ɂɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ.  

ɇɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ:   
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ� ɨɛɨɪɨɧɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɜ�ɲɤɨɥɟ, «ɍɪɨɤɢ 
ɦɭɠɟɫɬɜɚ»;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨɣ�ɷɫɬɚɮɟɬɟ «Ɋɭɫɢɱɢ», «Ɂɚɪɧɢɰɚ»;  
- ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɩɪɢɡɵɜɧɨɣ� ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ - ɫɛɨɪ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ (ɸɧɨɲɢ 9-10 ɤɥɚɫɫɨɜ) ɞɥɹ 
ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɩɪɢɩɢɫɧɨɣ�ɤɨɦɢɫɫɢɢ�ɢ�ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ�ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ;  

- ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ «ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ� ɞɟɧɶ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ»;  

- ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɤ� ɩɚɦɹɬɧɨɣ� ɞɚɬɟ «Ⱦɟɧɶ� ɩɚɦɹɬɢ� ɨ 
ɪɨɫɫɢɹɧɚɯ, ɢɫɩɨɥɧɹɸɳɢɯ�ɫɥɭɠɟɛɧɵɣ�ɞɨɥɝ�ɡɚ�ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ»;  

- ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɤɨɦɩɥɟɤɫ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ);  

- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� ȼɫɟɦɢɪɧɨɦɭ� ɞɧɸ 
ɛɨɪɶɛɵ�ɫɨ�ɋɉɂȾɨɦ.   
ɇɚ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ�ɭɪɨɜɧɟ:   

- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɚɦɢ, «ɋɩɨɪɬ – ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ� ɩɚɝɭɛɧɵɦ 
ɩɪɢɜɵɱɤɚɦ», ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɚɤɰɢɢ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɤ� ɲɟɮɫɤɨɣ 
ɩɨɦɨɳɢ�ɦɥɚɞɲɢɦ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦ.  

  
2.2.12. Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
          Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ  ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɲɤɨɥɵ� ɞɟɬɫɤɢɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ – ɷɬɨ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɟ, ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ� ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɢ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɨɛɳɧɨɫɬɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ� ɞɥɹ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɨɛɳɢɯ� ɰɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɜ� ɭɫɬɚɜɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ. ȿɝɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ�ɨɫɧɨɜɨɣ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�ɨɬ 19.05.1995 ʋ 
82-ɎɁ «Ɉɛ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ» (ɫɬ.5). ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɜ� ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ:  
• ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ� ɢ� ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ� ɜ� ɞɟɬɫɤɨɦ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ� ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɪɨɰɟɞɭɪ (ɜɵɛɨɪɵ� ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ� ɜɵɛɨɪɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɨɛɳɟɦɭ� ɫɛɨɪɭ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ; 
ɪɨɬɚɰɢɹ� ɫɨɫɬɚɜɚ� ɜɵɛɨɪɧɵɯ� ɨɪɝɚɧɨɜ� ɢ� ɬ. ɩ.), ɞɚɸɳɢɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɣ�ɨɩɵɬ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ;  
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• ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ� ɩɨɥɟɡɧɵɯ� ɞɟɥ, ɞɚɸɳɢɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ�ɜɚɠɧɵɣ�ɞɥɹ�ɢɯ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɩɵɬ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɧɚ 
ɩɨɦɨɳɶ� ɞɪɭɝɢɦ� ɥɸɞɹɦ, ɫɜɨɟɣ� ɲɤɨɥɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɭ� ɜ� ɰɟɥɨɦ; ɪɚɡɜɢɬɶ� ɜ� ɫɟɛɟ� ɬɚɤɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɚɤ�ɡɚɛɨɬɚ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɭɦɟɧɢɟ�ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ�ɨɛɳɚɬɶɫɹ, ɫɥɭɲɚɬɶ�ɢ 
ɫɥɵɲɚɬɶ� ɞɪɭɝɢɯ. Ɍɚɤɢɦɢ� ɞɟɥɚɦɢ� ɦɨɝɭɬ� ɹɜɥɹɬɶɫɹ: ɩɨɫɢɥɶɧɚɹ� ɩɨɦɨɳɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɚɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ� ɩɨɠɢɥɵɦ� ɥɸɞɹɦ; ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ� ɪɚɛɨɬɚ� ɫ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɮɟɪɵ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɢɯ� ɢ� ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 
ɞɥɹ� ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ� ɷɬɢɯ� ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɩɨɦɨɳɶ� ɜ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɚɧɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ� ɢ� ɬ. ɩ.); ɭɱɚɫɬɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɧɚ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɤ� ɲɤɨɥɟ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɪɚɛɨɬɚ� ɜ� ɲɤɨɥɶɧɨɦ� ɫɚɞɭ, ɭɯɨɞ� ɡɚ� ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ� ɢ� ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ, 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɤɥɭɦɛ) ɢ�ɞɪ.;  
• ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ�ɢɞɟɸ�ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɜ� ɧɟɝɨ� ɧɨɜɵɯ 
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ (ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ�ɜ�ɮɨɪɦɟ�ɢɝɪ, ɤɜɟɫɬɨɜ, ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɚɰɢɣ�ɢ�ɬ. ɩ.);  
Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɲɤɨɥɵ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ - ɷɬɨ 
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɟ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɨɟ, ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ� ɩɨ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɨɛɴɟɞɢɧɢɜɲɢɯɫɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɛɳɧɨɫɬɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɨɛɳɢɯ� ɰɟɥɟɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɜ� ɭɫɬɚɜɟ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ. ȿɝɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɨɫɧɨɜɨɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɎɁ� ɨɬ 19.05.1995 ʋ 82-ɎɁ (ɪɟɞ. ɨɬ 20.12.2017) «Ɉɛ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɯ (ɫɬ. 5).  
        ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ� Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɬɫɤɨɸɧɨɲɟɫɤɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ - Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ� ɞɜɢɠɟɧɢɟ� ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɦɨɥɨɞɺɠɢ 
©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ� ɩɟɪɜɵɯ» – ɨɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɞɟɬɫɤɨ-
ɦɨɥɨɞɺɠɧɚɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ. Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɨ� ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɦ� ɫɨɛɪɚɧɢɟɦ 20 ɢɸɥɹ 2022 
ɝɨɞɚ. ɋɨɡɞɚɧɨ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ� ɡɚɤɨɧɨɦ "Ɉ� ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ� ɞɜɢɠɟɧɢɢ 
ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɦɨɥɨɞɟɠɢ" ɨɬ 14.07.2022 N 261-ɎɁ. Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ� ɧɚ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɚɱɟɫɬɜ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɭ� ɞɟɬɟɣ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɢɯ� ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɊȾȾɆ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ� ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɞɟɬɟɣ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɢɯ� ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ� ɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɞɨɫɭɝɚ� ɢ 
ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɨɦ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ� ɊȾɒ� ɦɨɠɟɬ� ɫɬɚɬɶ 
ɥɸɛɨɣ� ɲɤɨɥɶɧɢɤ� ɫɬɚɪɲɟ 8 ɥɟɬ. Ⱦɟɬɢ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ� ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ 
ɪɟɲɟɧɢɟ�ɨɛ�ɭɱɚɫɬɢɢ�ɜ�ɩɪɨɟɤɬɚɯ�ɊȾȾɆ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɢ�ɩɨɥɭɱɚɸɬ�ɧɚɜɵɤɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɜ� ɤɨɦɚɧɞɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɥɸɞɶɦɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ 
ɫɟɛɹ�ɜ�ɪɟɲɟɧɢɢ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɞɟɥɚɸɬ�ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ�ɜɵɛɨɪ, ɫɩɨɫɨɛɧɵ�ɩɨɧɹɬɶ�ɫɜɨɸ 
ɪɨɥɶ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ.  
        Ɉɞɧɨ� ɢɡ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɊȾȾɆ «Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ� ɩɟɪɜɵɯ» -  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «Ɉɪɥɹɬɚ 
Ɋɨɫɫɢɢ» – ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ� ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ� ɧɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɦɥɚɞɲɢɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ� ɜ� ɪɚɦɤɚɦ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɝɪɚɠɞɚɧ� ɊɎ. 
ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «Ɉɪɥɹɬɚ Ɋɨɫɫɢɢ» ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ� ɞɟɬɢ, ɧɨ� ɢ 
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ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɟɧɢɤɢ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɢ� ɢɡ� ɫɬɚɪɲɢɯ� ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼ� ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɟ� ɢ 
ɫɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ� ɪɟɛɹɬɚ� ɢ� ɜɡɪɨɫɥɵɟ� ɩɪɨɯɨɞɹɬ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɬɪɟɤɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɚɹ� ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ� ɨɩɵɬ� ɤɨɦɚɧɞɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɝɞɟ «ɨɞɢɧ� ɡɚ� ɜɫɟɯ� ɢ� ɜɫɟ� ɡɚ 
ɨɞɧɨɝɨ».  

Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ� ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ� ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ� ɢ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɚɤɰɢɹɯ 
©Ⱦɧɟɣ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ» ɜ� ɬɚɤɢɯ� ɤɚɤ: День знаний, День туризма, День учителя, 
День народного единства, День матери, День героев Отечества, День Конституции  
РФ, Международный день книгодарения, День защитника Отечества, День 
космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, День 
Победы, День защиты детей.  
  
  2.2.13. Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɞɢɚ»   
 ɐɟɥɶ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɞɢɚ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɯ�ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦɢ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ, ɚɭɞɢɨ� ɢ� ɜɢɞɟɨ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ) – 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɢ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ  

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɞɢɚ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ  
ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɮɨɪɦ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  

• ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ� ɭɪɨɤɢ – ɜɢɞ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɨ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɤ� ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ� ɫ� ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ� ɮɨɪɦɵ: 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ� ɮɨɪɦɵ� ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ� ɢ� ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ� ɩɨ� ɫɬɪɚɧɢɰɚɦ� ɤɧɢɝ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɭɪɨɤɢ - ɨɛɡɨɪɵ, ɭɪɨɤɢ – ɩɟɪɫɨɧɚɥɢɢ, ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ� ɬɭɪɧɢɪɵ, 
ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ� ɢɝɪɵ, ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ� ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ� ɫ� ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɢɝɪɨɜɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ɍɚɤɠɟ� ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ� ɢ� ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ� ɮɨɪɦɵ 
ɭɪɨɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɭɪɨɤ�ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɭɪɨɤ – ɞɢɫɩɭɬ, ɭɪɨɤ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ, ɭɪɨɤ-
ɜɢɞɟɨɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ.  

• ɲɤɨɥɶɧɵɣ� ɦɟɞɢɚɰɟɧɬɪ – ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ� ɢɡ� ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɯ� ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɟɜ� ɝɪɭɩɩɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɚɹ 
ɜɢɞɟɨɫɴɟɦɤɭ�ɢ�ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɨɟ�ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɮɟɫɬɢɜɚɥɟɣ, 
ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ, ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ, ɤɚɩɭɫɬɧɢɤɨɜ, ɜɟɱɟɪɨɜ.  

• ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɵɣ� ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɣ� ɫɨɜɟɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ, ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ� ɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɭɸɳɢɯ� ɢɯ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɰɟɥɶɸ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ (ɱɟɪɟɡ 
ɲɤɨɥɶɧɭɸ� ɝɚɡɟɬɭ� ɢ� ɢɧɫɬɚɝɪɚɦ) ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ� ɦɨɦɟɧɬɨɜ� ɠɢɡɧɢ� ɲɤɨɥɵ, 
ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɢɹ� ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɤɥɸɱɟɜɵɯ� ɞɟɥ, ɤɪɭɠɤɨɜ, ɫɟɤɰɢɣ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɨɜ�ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  

• ɲɤɨɥɶɧɚɹ�ɢɧɬɟɪɧɟɬ�ɝɪɭɩɩɚ «ɋȺɆ» - ɪɚɡɧɨɜɨɡɪɚɫɬɧɨɟ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɟ� ɢɧɬɟɪɧɟɬ�ɫɚɣɬ� ɲɤɨɥɵ� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ� ɝɪɭɩɩɭ� ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɫɟɬɹɯ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɜ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɦ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ� ɜɧɢɦɚɧɢɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɤ� ɲɤɨɥɟ, 
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ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɲɤɨɥɵ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ 
ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɣ� ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɞɟɬɶɦɢ, ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɦɨɝɥɢ� ɛɵ 
ɨɬɤɪɵɬɨ�ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɫɹ�ɡɧɚɱɢɦɵɟ�ɞɥɹ�ɲɤɨɥɵ�ɜɨɩɪɨɫɵ.  

  
2.2.14. «ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ»       

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɩɨɦɨɝɚɸɬ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ� ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ� ɫɜɨɣ� ɤɪɭɝɨɡɨɪ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ 
ɧɨɜɵɟ� ɡɧɚɧɢɹ� ɨɛ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ� ɟɝɨ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ� ɫɪɟɞɟ, 
ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ� ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ� ɢ� ɛɟɪɟɠɧɨ� ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ� ɤ� ɧɟɣ, ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ� ɜɚɠɧɵɣ� ɨɩɵɬ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ� ɨɞɨɛɪɹɟɦɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɜɧɟɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ.  ɇɚ 
ɷɤɫɤɭɪɫɢɹɯ,  ɜ� ɩɨɯɨɞɚɯ� ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ� ɭɫɥɨɜɢɹ� ɞɥɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɭ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɭ� ɧɢɯ� ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɬɪɭɞɚ, ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ� ɢɯ� ɢɧɮɚɧɬɢɥɶɧɵɯ� ɢ� ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ� ɫɜɨɟɝɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ, ɫɢɥ, 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. ɗɬɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɮɨɪɦ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:  

�ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ� ɫɟɡɨɧɧɵɟ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ� ɧɚ� ɩɪɢɪɨɞɭ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɜ� ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɤɥɚɫɫɚɯ� ɢɯ� ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ («ɉɪɢɪɨɞɚ� ɡɢɦɨɣ», «Ɉɫɟɧɧɢɣ� ɩɚɪɤ», 
©ɉɪɢɦɟɬɵ�ɜɟɫɧɵ» ɢ�ɬ�ɩ.);  

�ɟɠɟɝɨɞɧɵɟ� ɩɨɯɨɞɵ� ɧɚ� ɩɪɢɪɨɞɭ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɨɧɧɵɟ� ɩɨɟɡɞɤɢ� ɩɨ� ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ  ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ� ɜ� ɤɥɚɫɫɚɯ�ɢɯ� ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɩɨɫɥɟ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ;  
          -ɜɵɟɡɞɧɵɟ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɜ�ɦɭɡɟɢ,  ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ; ɧɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɤɢɧɨɬɟɚɬɪ, 
ɞɪɚɦɬɟɚɬɪ, ɰɢɪɤ.  
  
2.2.15. Ɇɨɞɭɥɶ (ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ) «ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ»  
 Ɇɨɞɭɥɶ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ� ɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɨɥɢɬɢɤɢ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ� ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɞɥɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɮɨɪɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. ɉɨɞɯɨɞ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɫɬɢ� ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɰɟɥɟɜɵɯ� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ� ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɮɨɪɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ� ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
ɞɟɬɶɦɢ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɨɫɧɨɜ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
 
2.2.16. Ɇɨɞɭɥɶ «Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɦɨɬɧɨɫɬɶ» 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1 
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Ɋɚɡɞɟɥ 3. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  

Ɉɛɳɢɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɭɫɥɨɜɢɹɦ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ  

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɩɪɢ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɭɤɥɚɞɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ� ɜɫɟɯ� ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ� ɟɞɢɧɵɦɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ� ɢ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɰɟɧɧɵɟ�ɞɥɹ�ɧɟɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɟ�ɜɢɞɵ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.   

ɍɤɥɚɞ� ɲɤɨɥɵ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ� ɧɚ� ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ� ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɧɚ�ɜɫɟɯ�ɭɪɨɜɧɹɯ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ:  
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ�ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ, ɜ�ɬɨɦ 

ɱɢɫɥɟ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ;  

- ɧɚɥɢɱɢɟ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɤɚɞɪɨɜ  ɢ  ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ  

ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ�ɤ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ�ɰɟɥɟɜɵɯ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;   
- ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ) ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ 

ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  
- ɭɱɟɬ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɜ� ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ� ɤɨɬɨɪɵɯ 

ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ (ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ, ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɩɪ.).  

  
3.1. Ʉɚɞɪɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ  
  ɉɟɞɚɝɨɝ  ɹɜɥɹɟɬ�ɫɨɛɨɣ�ɜɫɟɝɞɚ�ɝɥɚɜɧɵɣ�ɞɥɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɩɪɢɦɟɪ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ. ȼ� ɲɤɨɥɟ� ɫɨɡɞɚɧɨ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɩɨɦɨɝɚɟɬ� ɭɱɢɬɟɥɹɦ� ɲɤɨɥɵ  
ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ� ɜ� ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɨɣ� ɛɚɡɟ  ɜ� ɩɨɬɨɤɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ 
ɭɫɩɟɲɧɵɣ  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ    
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɢ�ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ�ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɤɚɞɪɨɜ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ�ɜ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɤɚɞɪɨɜ:                
-  ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ�ɦɨɥɨɞɵɯ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɜɧɨɜɶ�ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ�ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɭ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ  (ɪɚɛɨɬɚ�ɲɤɨɥɵ�ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ);  
- ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ�ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɚɦ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɢ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ);  

- ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ;  
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- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣ, «ɤɪɭɝɥɵɯ� ɫɬɨɥɨɜ», ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ� ɩɨ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ� ɢ 
� ɞɪɭɝɢɦ  ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ  ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɢ 
� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ;   

- ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ� ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɤɭɪɫɚɯ, ɫɟɦɢɧɚɪɚɯ� ɩɨ� ɜɨɩɪɨɫɚɦ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ� ɢ� ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ  ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨɩɵɬɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɵ;  

- ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɟɦɢɧɚɪɚ�ɩɨ�ɞɭɯɨɜɧɨ-
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ.  

             ɋ 2022ɝ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɜɜɟɞɟɧɚ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ�ɋɨɜɟɬɧɢɤɚ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ  ɩɨ  ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ  Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ  ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  ɜ  ɪɚɦɤɚɯ 
� ɩɪɨɟɤɬɚ «ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɝɪɚɠɞɚɧ�ɊɎ».  
�ȼ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ� ɩɥɚɧɟ� ɫɪɟɞɢ� ɛɚɡɨɜɵɯ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ� ɨɞɧɭ  ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ, ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ, ɞɚɸɳɭɸ�ɠɢɡɧɶ� ɜ� ɞɭɲɟ� ɞɟɬɟɣ 
ɜɫɟɦ�ɞɪɭɝɢɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ — ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɍɱɢɬɟɥɹ.  
     
3.2. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ  
          ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɩɪɢɤɚɡɨɜ� ɢ  ɥɨɤɚɥɶɧɵɯ� ɚɤɬɨɜ  ɲɤɨɥɵ� ɩɨ� ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ  ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ.   
          Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɨɫɨɛɢɣ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ 
©ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ�ɲɥɟɣɮɵ», ɜɢɞɟɨɭɪɨɤɨɜ�ɢ�ɜɢɞɟɨɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ  ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨ- 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ.  ɋɨɡɞɚɧɢɟ  ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  ɧɚ 2022-2025 ɝ. 
ɫ�ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ  ɩɥɚɧɚ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɵ  ɧɚ� ɬɪɢ� ɭɪɨɜɧɹ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɇɈɈ, ɈɈɈ, ɋɈɈ.  
   Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ� ɜ� ɰɟɥɹɯ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɧɨɜɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
     
3.3. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɭɫɥɨɜɢɹɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɫ�ɨɫɨɛɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ.  
  
 ȼ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɜɪɟɦɹ   ɜ�ɈɈ  ɩɨɥɭɱɚɟɬ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ  ɩɪɢɦɟɪɧɨ 2%   ɞɟɬɟɣ� ɫ  ɈȼɁ�ɢ 
ɞɟɬɟɣ� ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ  ɜɨ� ɜɫɟɯ� ɭɪɨɜɧɹɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɟɬɢ� ɈȼɁ� ɢ� ɢɧɜɚɥɢɞɵ� ɩɨɥɭɱɚɸɬ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɧɚ� ɪɚɜɧɵɯ, ɫɨ� ɜɫɟɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɧɚ� ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɚɹ 
ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɫɪɟɞɚ.  ɗɬɢ�ɞɟɬɢ�ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ�ɩɨɞ�ɩɪɢɫɬɚɥɶɧɵɦ�ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɥɭɠɛɵ. Ɉɧɢ� ɢɦɟɸɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɜ� ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ� ɮɨɪɦɚɯ� ɠɢɡɧɢ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ:  ɜ� ɪɚɛɨɬɟ  ɨɪɝɚɧɨɜ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɝɨ� ɨɬɪɹɞɚ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɜ� ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
ɨɧɥɚɣɧ�ɢ�ɨɮɥɚɣɧ, ɜ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚɯ. Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɢɯ�ɭɱɚɫɬɢɹ 
ɜ� ɠɢɡɧɢ� ɤɥɚɫɫɚ, ɲɤɨɥɵ, ɫɨɛɵɬɢɹɯ� ɝɪɭɩɩɵ. Ɍɚɤɢɦ� ɨɛɪɚɡɨɦ,  ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ� ɢɯ 
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ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ� ɨɩɵɬ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ� ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ� ɢ� ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ� ɜ� ɫɜɨɢɯ� ɫɢɥɚɯ, ɨɩɵɬ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ.  
         Ɉɫɨɛɵɦɢ� ɡɚɞɚɱɚɦɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  

- ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ� ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɫ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ�ɞɥɹ�ɢɯ�ɭɫɩɟɲɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ�ɢ�ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ�ɜ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ;  

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɢ�ɢɯ�ɫɟɦɶɹɦ 
ɫɨ�ɫɬɨɪɨɧɵ�ɜɫɟɯ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ;  

- ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ;  

- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ� ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ� ɫɟɦɟɣ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ� ɭɪɨɜɧɹ� ɢɯ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɦɟɞɢɤɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ.  
          ɉɪɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɧɚ:  

- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɪɟɛɺɧɤɚ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ (ɢɥɢ) 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ;  

- ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɢ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɫ� ɨɫɨɛɵɦɢ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ� ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ� ɢ� ɢɯ� ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɢɺɦɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ, ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɥɨɝɨɩɟɞɨɜ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɣ�ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɨɜ.  

  
3.4. ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ 

ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  
   ɋɢɫɬɟɦɚ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɣ�ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 

ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɩɪɢɡɜɚɧɚ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ� ɧɚ� ɚɤɬɢɜɧɭɸ� ɠɢɡɧɟɧɧɭɸ� ɩɨɡɢɰɢɸ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɜɨɜɥɟɤɚɬɶ� ɢɯ� ɜ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɰɟɥɹɯ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ� ɚɤɬɢɜɧɨɣ� ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ� ɩɨɡɢɰɢɢ� ɢ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɫɬɪɨɢɬɫɹ�ɧɚ�ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ:  

� ɩɭɛɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ (ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɜɫɟɯ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɨ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɣ� ɜ� ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɢ� ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɱɢɫɥɚ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ). В школе практикуются общешкольные линейки и праздники в честь 
победителей различных конкурсов и олимпиад.  
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� ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ�ɢ�ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɨ�ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɯ, ɜɫɟ�ɧɚɝɪɚɞɵ 
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ�ɩɪɢɤɚɡɚɦɢ�ɲɤɨɥɵ.  
- ɜ� ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɢ� ɧɚ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɟ� ɢ� ɜ� ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ� ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ� ɧɚ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ 

ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ� ɨɪɝɚɧɵ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɭɱɢɬɟɥɹ;  

- ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɬɫɹ  ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ  ɢ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ  
�ɤɨɧɤɭɪɫ «ɍɱɟɧɢɤ�ɝɨɞɚ», «Ʉɥɚɫɫ�ɝɨɞɚ» ɜɨ�ɜɫɟɯ�ɭɪɨɜɧɹɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ)  
- ɤ� ɭɱɚɫɬɢɸ� ɜ� ɫɢɫɬɟɦɟ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ� ɧɚ� ɜɫɟɯ� ɫɬɚɞɢɹɯ� ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬɫɹ  ɪɨɞɢɬɟɥɢ 

�ɡɚɤɨɧɧɵɟ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ) ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ� ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɚɦɢɯ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɢɯ� ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ (ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɧɚɥɢɱɢɹ 
ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ), ɫɬɨɪɨɧɧɢɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɢɯ� ɫɬɚɬɭɫɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ;  

� ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ� ɩɨɨɳɪɟɧɢɣ (ɧɚɥɢɱɢɟ� ɭɪɨɜɧɟɣ� ɢ� ɬɢɩɨɜ� ɧɚɝɪɚɞ 
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɩɪɨɞɥɢɬɶ�ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ).  

ȼ� ɈɈ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɩɨ� ɜɟɞɟɧɢɟ� ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯ. 
ɉɨɪɬɮɨɥɢɨ� ɦɨɠɟɬ� ɜɤɥɸɱɚɬɶ� ɚɪɬɟɮɚɤɬɵ� ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ, ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɝɪɚɦɨɬɵ, ɩɨɨɳɪɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɩɢɫɶɦɚ, 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ�ɩɪɢɡɨɜ, ɮɨɬɨ�ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɛɨɬ�ɢ�ɞɪ., ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɜɲɢɯ�ɜ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɢ�ɬ�ɞ.).  

ɇɚɢɛɨɥɟɟ�ɭɫɩɟɲɧɵɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɢ�ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɵ, ɡɚɧɢɦɚɸɬ�ɜɵɫɲɢɟ 
ɫɬɭɩɟɧɢ�ɪɟɣɬɢɧɝɚ�ɜ�ɲɤɨɥɟ.  

  

3.5 ɈɋɇɈȼɇɕȿ�ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə�ɋȺɆɈȺɇȺɅɂɁȺ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ 
ɊȺȻɈɌɕ  

  ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡ�ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɨ 
ɜɵɛɪɚɧɧɵɦ�ɫɚɦɨɣ�ɲɤɨɥɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ�ɢ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ�ɢɯ�ɪɟɲɟɧɢɹ.   

  ɋɚɦɨɚɧɚɥɢɡ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɟɠɟɝɨɞɧɨ�ɫɢɥɚɦɢ�ɫɚɦɨɣ�ɲɤɨɥɵ.   
  Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ� ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɬɨɪɵɯ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɲɤɨɥɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ:  
- ɩɪɢɧɰɢɩ� ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ� ɚɧɚɥɢɡɚ, 

ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ�ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ�ɧɚ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɤɚɤ�ɤ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɚɦ, ɬɚɤ 
ɢ�ɤ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ;   

- ɩɪɢɧɰɢɩ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɫɭɳɧɨɫɬɧɵɯ� ɫɬɨɪɨɧ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ� ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ� ɧɚ� ɢɡɭɱɟɧɢɟ� ɧɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɟɝɨ� ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɚ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ – ɬɚɤɢɯ� ɤɚɤ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɨɛɳɟɧɢɹ�ɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɦɟɠɞɭ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ;    

- ɩɪɢɧɰɢɩ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɝɨ� ɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ� ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ� ɧɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɟɝɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ: ɝɪɚɦɨɬɧɨɣ 
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ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ� ɢɦɢ� ɰɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɭɦɟɥɨɝɨ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɨɟɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ� ɩɨɞɛɨɪɚ� ɜɢɞɨɜ, ɮɨɪɦ� ɢ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɢɯ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɫ�ɞɟɬɶɦɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  

- ɩɪɢɧɰɢɩ� ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɨɣ� ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ� ɡɚ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɸɳɢɣ� ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ� ɧɚ� ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ – ɷɬɨ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɤɚɤ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ (ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ� ɲɤɨɥɚ� ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ� ɧɚɪɹɞɭ� ɫ� ɞɪɭɝɢɦɢ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ� ɢɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ), ɬɚɤ� ɢ 
ɫɬɢɯɢɣɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ�ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɞɟɬɟɣ.  

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ� ɚɧɚɥɢɡɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɝɨ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ:  

 Условия  организации  воспитательной  работы  по   четырем 
составляющим:  

        -ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ;  
        -ɤɚɞɪɨɜɨɟ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ;  
       -ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ;        
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɭɫɥɨɜɢɣ.  

Анализ организации воспитательной  работы по следующим направлениям:  
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ;  
- ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ;  
- ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ�ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ.  

ɉɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɫ�ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ�ɫɜɨɞɧɵɯ�ɬɚɛɥɢɰ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɟɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.  Результаты воспитания, социализации и 
саморазвития школьников.   

  Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ, ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɞɚɧɧɵɣ� ɚɧɚɥɢɡ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɞɢɧɚɦɢɤɚ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɤɚɠɞɨɝɨ� ɤɥɚɫɫɚ, ɢɯ достижения в 
конкурсах и мероприятиях, удовлетворенность участников образовательных 
отношений качеством результатов воспитательной работы.   
          Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɚɧɚɥɢɡ�ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ�ɟɝɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɧɚ� ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢɥɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɨɜɟɬɟ�ɲɤɨɥɵ.  

  ɋɩɨɫɨɛɨɦ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɢ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ: «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɨɫɬɢ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɨɫɬɚ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ», 
©Ɇɟɬɨɞɢɤɚ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ», «Ɇɟɬɨɞɢɤɚ� ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ»  
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  ȼɧɢɦɚɧɢɟ� ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ� ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ� ɧɚ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ� ɜɨɩɪɨɫɚɯ: ɤɚɤɢɟ 
ɩɪɟɠɞɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɢɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɪɟɲɢɬɶ� ɡɚ� ɦɢɧɭɜɲɢɣ� ɭɱɟɛɧɵɣ� ɝɨɞ; ɤɚɤɢɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɪɟɲɢɬɶ� ɧɟ� ɭɞɚɥɨɫɶ� ɢ� ɩɨɱɟɦɭ; 
ɤɚɤɢɟ� ɧɨɜɵɟ� ɩɪɨɛɥɟɦɵ� ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ, ɧɚɞ.  ɱɟɦ� ɞɚɥɟɟ� ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ.  

  Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ «Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ».  Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ  ɭɱɟɬ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɞɟɬɟɣ� ɜ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ� ɢ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ� ɚɤɰɢɹɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ� ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɢɦɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ� ɨɰɟɧɤɢ  -  ɬɚɛɥɢɰɚ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ.  
Ɉɧɚ� ɩɨɡɜɨɥɢɬ� ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɥɹ� ɢɯ� ɚɧɚɥɢɡɚ. ȼ� ɬɚɛɥɢɰɭ� ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɜɧɟɫɭɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɞɟɬɟɣ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ  

  Ɂɚɩɨɥɧɟɧɧɵɟ� ɬɚɛɥɢɰɵ� ɩɨ� ɜɫɟɦ� ɤɥɚɫɫɚɦ� ɢ� ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ  ɫɜɨɞɧɭɸ� ɩɨ�ɲɤɨɥɟ. 
ɗɬɨ� ɞɚɟɬ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ�ɩɨ�ɜɫɟɦ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  

 Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 
взрослых. Удовлетворенность качеством результатов воспитательной работы.   

  Ʉɪɢɬɟɪɢɟɦ, ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɞɚɧɧɵɣ� ɚɧɚɥɢɡ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɚɥɢɱɢɟ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ, ɫɨɛɵɬɢɣɧɨ� ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɣ� ɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ.   

  Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ� ɚɧɚɥɢɡ� ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɦɢ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɋɨɜɟɬɨɦ� ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ� ɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɯɨɪɨɲɨ 
ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ�ɫ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɲɤɨɥɵ.   

  ɋɩɨɫɨɛɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɨ� ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ� ɜ� ɲɤɨɥɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɬɟɣ�ɢ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɢɯ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɥɢɞɟɪɚɦɢ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɢɯ�ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɑɬɨɛɵ�ɜɵɹɜɢɬɶ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɵ�ɥɢ�ɪɨɞɢɬɟɥɢ�ɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ� ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɭɫɥɭɝ, ɱɚɳɟ� ɜɫɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ.   

�ɑɚɫɬɶ� ɜɨɩɪɨɫɨɜ� ɬɚɤɨɝɨ� ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ� ɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Пусть оценят три показателя: качество 
организации внеурочной деятельности; качество воспитательной деятельности 
классного руководителя; качество допобразования.   

  Ⱥɧɚɥɢɡ� ɨɬɜɟɬɨɜ� ɩɨɡɜɨɥɢɬ� ɜɚɦ� ɨɰɟɧɢɬɶ� ɫɬɟɩɟɧɶ� ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ.  ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ� ɧɚ 
ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɤɥɚɫɫɧɵɯ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɢɥɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɨɜɟɬɟ�ɲɤɨɥɵ.  

ȼɧɢɦɚɧɢɟ�ɩɪɢ�ɷɬɨɦ�ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɟɬɫɹ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫɚɯ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ   
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɞɟɥ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ�ɢ�ɢɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
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- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɭɪɨɤɨɜ;  

- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯ� ɧɚ� ɛɚɡɟ� ɲɤɨɥɵ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ;  

- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ�ɜ�ɲɤɨɥɟ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ, ɩɨɯɨɞɨɜ;   
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɵ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ�ɪɚɛɨɬɵ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ  ɦɟɞɢɚ;  
- ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɫɪɟɞɵ� ɲɤɨɥɵ; - ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɫɟɦɟɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ.  
ɂɬɨɝɨɦ� ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɨɣ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɚɞ�ɤɨɬɨɪɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɭ, ɢ�ɩɪɨɟɤɬ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɷɬɨ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ�ɪɟɲɟɧɢɣ.  

  
   ɂɬɨɝɢ�ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ�ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɨɬɱɺɬɚ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɦɨɝɨ�ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ 

ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ (ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ� ɫ� ɫɨɜɟɬɧɢɤɨɦ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɩɪɢ�ɟɝɨ�ɧɚɥɢɱɢɢ) ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɝɨɞɚ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ�ɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ� ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦ� ɫɨɜɟɬɨɦ� ɢɥɢ� ɢɧɵɦ� ɤɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɵɦ� ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ.  

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ�ɤɨɧɟɱɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ  

1.ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɫɬɚɬɭɫɚ� ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ� ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɣ� ɩɪɢ 
ɥɸɛɵɯ� ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ� ɭɜɚɠɟɧɢɟ� ɞɪɭɝ� ɤ� ɞɪɭɝɭ, 
ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ� ɤ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ� ɜ� ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ� ɪɭɫɫɤɨɣ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɱɟɪɟɡ� ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɪɦ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɲɤɨɥɵ� ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ� ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ� ɫ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.  

2. ȼɜɟɞɟɧɢɟ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɤɭ�ɧɨɜɵɯ�ɮɨɪɦ�ɢ�ɦɟɬɨɞɨɜ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  

3.ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ� ɫɢɫɬɟɦɵ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ±ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ� ɫɧɢɠɟɧɢɟ� ɮɚɤɬɨɪɨɜ «ɪɢɫɤɚ» ɢ� ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɱɟɪɟɡ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ� ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ� ɠɢɡɧɢ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ.  
4. ɋɨɡɞɚɧɢɟ� ɜ� ɲɤɨɥɟ� ɟɞɢɧɨɝɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɝɥɚɜɧɨɣ� ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɥɢɱɧɨɫɬɶ� ɪɟɛɟɧɤɚ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ� ɟɝɨ� ɤ� ɢɫɬɢɧɧɵɦ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɨɜɨɝɨ� ɡɧɚɧɢɹ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ� ɧɚ� ɭɦɟɧɢɟ� ɩɪɢ� ɥɸɛɵɯ 
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ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ� ɭɜɚɠɟɧɢɟ� ɞɪɭɝ� ɤ� ɞɪɭɝɭ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ, 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɤ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ�ɜ�ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ.  

  
ɋɩɢɫɨɤ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ  

1. Ⱥɥɢɟɜɚ�Ʌ�ȼ., Ȼɟɥɹɟɜ�Ƚ�ɘ., Ʉɪɭɝɥɨɜ�ȼ�ȼ. ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ�ɦɟɬɨɞɢɤɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɜ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ // ɋɛɨɪɧɢɤ� ɧɚɭɱɧɵɯ� ɬɪɭɞɨɜ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ «Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɜ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ� ɷɩɨɯɭ» (International conference “Education Environment for the 
Information Age”) (EEIA – 2018) / ɉɨɞɪɟɞ. ɋ�ȼ. ɂɜɚɧɨɜɨɣ. Ɇ.: ɎȽȻɇɍ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɊȺɈ», 2018. 933 ɫ. ɋ.765-773.  

2. Ʉɪɭɝɥɨɜ�ȼ�ȼ. ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɤɚɤ 
ɭɫɥɨɜɢɟ� ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ� ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�Ʉɪɭɝɥɨɜ� ȼ�ȼ. // ɇɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ: ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ� ɩɪɚɤɬɢɤɢ� ɢ� ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ I 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ. Ɇ.: ɆȽɉɍ, 2018, ɋ. 66-71.  
�Ɋɂɇɐ)  

3. Ʉɪɭɝɥɨɜ� ȼ�ȼ. ɇɚ� ɩɨɥɩɭɬɢ� ɤ� ɜɟɪɲɢɧɟ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� ɞɥɹ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ� ɞɟɬɫɤɢɯ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ. ɂɡɞɚɧɢɟ� ɜɬɨɪɨɟ – Ɇ.: 
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ�ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɈɈɈ «Ⱥ – ɉɪɢɨɪ», 2018.  

4. Ʌɢɡɢɧɫɤɢɣ�ȼ�Ɇ. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ/ ȼ�Ɇ. Ʌɢɡɢɧɫɤɢɣ // 
Ɂɚɜɭɱ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ�ɲɤɨɥɨɣ, 2018, ʋ 7, ɋ. 56-61.  

5. Ɋɨɞɢɱɟɜ� ɇ. Ɏ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1  
  

ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɕɃ�ɉɅȺɇ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ�ɊȺȻɈɌɕ�ɒɄɈɅɕ уровень 
начального общего образования  

Ⱦɟɥɚ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  ɤɥɚɫɫɵ  Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱ 
ɧɨɟ�ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ  

ɂɇȼȺɊɂȺɇɌɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɍɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɫɬɟɧɞɨɜ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɫɪɟɞɚ, ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ� ɚɝɢɬɚɰɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɵɯ� ɫɬɟɧɞɨɜ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ)  

1-4  ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɜ  
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɝɪɨɜɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɪɨɤɨɜ (ɩɨ�ɩɥɚɧɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ)  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɭɪɨɤ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɞɟɬɟɣ�ɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɪɨɞɚ�ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ)  

1-4  01.09  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɢɧɭɬɤɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ)  

1-4  08.09  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ»  
�ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣ� ɤɨ� Ⱦɧɸ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɨɛɨɪɨɧɵ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)  

1-4  04.10  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɭɪɨɤ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ  1-4  25.-29.10  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɢɧɭɬɤɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɩɨ 
ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ  

3-4  10.12  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ  

1-4  21.02  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ (ɦɢɧɭɬɤɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɛɢɨɥɨɝɢɢ)  

1-4  01.03  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ� ɨɬɤɪɵɬɵɣ� ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (Ⱦɟɧɶ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɨɯɪɚɧɵ)  

1-4  30.04  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
Ⱦɟɧɶ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

1-4  22.05  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ  2-4  24.05  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɧɟɞɟɥɢ (ɩɨ�ɝɪɚɮɢɤɭ)  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
                                            Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɭɪɫɵ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»  
Ɋɚɡɝɨɜɨɪɵ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ⱦɨɧɨɜɟɞɟɧɢɟ  2,4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɒɚɝ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɉɪɥɹɬɚ�Ɋɨɫɫɢɢ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ  1,3  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɉɥɚɜɚɧɢɟ�ɞɥɹ�ɜɫɟɯ  2,3  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ�ɱɭɞɟɫ  3  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɬɛɨɥ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ȼɟɫɟɥɵɟ�ɧɨɬɤɢ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɇɢɪ�ɡɜɭɤɨɜ  1  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɋɤɨɪɨɱɬɟɧɢɟ  4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɒɚɯɦɚɬɵ  3  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
                                                                                   Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»  
ɉɨɞɧɹɬɢɟ�ɮɥɚɝɚ. Ƚɢɦɧ. ȼ�Ⱦ «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ»  1-4  ɤɚɠɞɵɣ  

ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 1 
ɭɪɨɤɨɦ�ɜ 

ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�Ⱦɧɹɯ�ɟɞɢɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɩɨ� ɌȻ, 
ɉȾȾ, ɉɉȻ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫ  1-4  ɩɨ�ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɤɥɚɫɫɨɦ   ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɟɡɞɤɢ�ɫ�ɤɥɚɫɫɨɦ  1-4  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɣ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ  
Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ� ɫ� ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ 
�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ� ɟɞɢɧɵɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ)  

1-4  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ»  
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  1-4  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɍȼɊ, ɋɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 

ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ  1-4  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ� ɛɟɫɟɞɵ� ɫ� ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ «ɝɪɭɩɩɵ 
ɪɢɫɤɚ», ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ  

1-4  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɫ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ  1-4  ɉɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  

Ⱦɟɧɶ�Ɂɧɚɧɢɣ  1-4  01.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɜ�ɛɨɪɶɛɟ�ɫ�ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ  1-4  04.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɇɟɞɟɥɹ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  1-4  18.09-22.09  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  
ɍɪɨɤɢ�ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ�ɢ�ɞɨɛɪɨɬɵ  1-4  02.10  �ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ�ɜ�ɩɟɪɜɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ  1  4 ɧɟɞɟɥɹ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɭɱɢɬɟɥɹ  1-4  05.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɤɚɡɚɱɶɟɣ�ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɫɥɚɜɵ  1-4  14.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ, 
 ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

©ȼ�ɦɢɪɟ�ɤɧɢɝ» - ɤ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ  

1-4  23.-25.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ� Ⱦɧɸ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ� ɟɞɢɧɫɬɜɚ (ɮɥɟɲɦɨɛɵ� ɨɧɥɚɣɧ, ɚɤɰɢɹ 
©Ɉɤɧɚ�Ɋɨɫɫɢɢ», «Ɏɥɚɝɢ�Ɋɨɫɫɢɢ»)  

1-4  02-06.11  ɩɟɞɚɝɨɝ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɦɚɬɟɪɢ  1-4  23-24.11  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
 

   ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɚɤɰɢɢ «Ʉɚɠɞɨɣ�ɩɬɢɱɤɟ – ɩɨ�ɤɨɪɦɭɲɤɟ»  1-4  07-11.11  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
©Ⱦɨɪɨɝɨɸ�ɞɨɛɪɚ» - ɤ�ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ 
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ  

1-4  01.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ƚɟɪɨɢ�Ɋɨɫɫɢɢ    08.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ  ɜ  ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ  ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ 
 �ɤɜɟɫɬ, ɭɬɪɟɧɧɢɤɢ, ɫɩɟɤɬɚɤɥɢ)  

1-4  21-25.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

©ɉɨɞɜɢɝ�ɝɟɪɨɟɜ�Ⱥɬɚɟɜɰɟɜ» - ɤɨ�Ⱦɧɸ�ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ 
Ȼɟɥɨɣ  Ʉɚɥɢɬɜɵ  ɨɬ  ɧɟɦɟɰɤɨ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯ 
ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ  

1-4  19.01  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ  
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©ɉɚɦɹɬɶ�ɫɟɪɞɰɚ: ɧɟɩɨɤɨɪɟɧɧɵɣ�Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ!»  1-4  26.01  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

©ȼɨɫɩɢɬɚɬɶ�ɜ�ɫɟɛɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ…» - ɤ 120-ɥɟɬɢɸ�ɫɨ�ɞɧɹ 
ɫɦɟɪɬɢ  Ⱥɧɬɨɧɚ�ɉɚɜɥɨɜɢɱɚ�ɑɟɯɨɜɚ  

1-4  26-29.01  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɧɚɭɤɢ – ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ�ɡɚɧɹɬɢɹ  1-4  08.02  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
©ȼɟɫɟɥɵɟ�ɫɬɚɪɬɵ» - ɤɨ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  1-4  21-22.02  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, 

ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ� ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ  

Ʉɨɧɰɟɪɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ  
ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ 8 Ɇɚɪɬɚ  

1-4  06.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�Ʉɪɵɦɚ�ɫ�Ɋɨɫɫɢɟɣ  1-4  18.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɍȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɚɹ�ɧɟɞɟɥɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɦɭɡɵɤɢ  1-4  22.-29.03  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ�ɦɭɡɵɤɢ  
ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ�Ⱦɧɸ 
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ  

1-4  8-12.04  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ� Ⱦɧɹ� ɉɨɛɟɞɵ (ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɨɬɤɪɵɬɨɤ� ɞɥɹ� ɜɟɬɟɪɚɧɨɜ� ȼɟɥɢɤɨɣ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɨɣɧɵ, «Ɉɤɧɚ�ɉɨɛɟɞɵ», «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ�ɩɨɥɤ» ɢ  

5-9  09.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

 
ɞɪ.)     
©ə� ɢ� ɦɨɹ� ɫɟɦɶɹ»  -  ɤɨɧɤɭɪɫ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ� ɤ 
ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɫɟɦɶɢ  

1-4  13.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ� ɥɢɧɟɣɤɚ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɚɹ� ɨɤɨɧɱɚɧɢɸ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ «ɉɪɨɳɚɣ, ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ�ɲɤɨɥɚ!»  

4  25.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɩɟɞɚɝɨɝ- 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ»  
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ  
ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɵ  
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ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɩɨ� ɢɡɭɱɚɟɦɵɦ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɦɨɞɭɥɹɦ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɧɹ (ɜ� ɦɭɡɟɣ, 
ɤɚɪɬɢɧɧɭɸ� ɝɚɥɟɪɟɸ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ, ɧɚ� ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ� ɢ 
ɞɪ.)  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ.  

Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɮɚɫɚɞɚ� ɡɞɚɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɚ, 
ɯɨɥɥɚ� ɩɪɢ� ɜɯɨɞɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɥɚɝ, 
ɝɟɪɛ) - ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ� ɜ� ɪɚɡɧɵɟ� ɩɟɪɢɨɞɵ� ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɪɟɝɢɨɧɚ.  
�Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɭɝɨɥɤɚ - (ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ 
ɤɥɚɫɫɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɫɬɟɧɞ), ɭɝɨɥɤɚ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

1-4  ɚɜɝɭɫɬɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɚɪɬ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ, 
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɵɯ� ɢ� ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, 
ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ)     
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ� ɩɨɞɧɹɬɢɹ 
�ɫɩɭɫɤɚ) ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɮɥɚɝɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

1-4  ɤɚɠɞɵɣ  
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ,   

1 ɭɪɨɤɨɦ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ 
ɪɚɡɧɵɯ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ� ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ 
ɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ  

1-4  ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɩɥɚɧɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ� ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɜɨɧɤɢ�ɦɟɥɨɞɢɢ, ɦɭɡɵɤɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɝɢɦɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɦɟɫɬ� ɧɨɜɨɫɬɟɣ», 
ɫɬɟɧɞɨɜ� ɜ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɯɨɥɥ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɷɬɚɠɚ, 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ), ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ� ɜ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ� ɧɨɜɨɫɬɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɬɨɨɬɱɺɬɵ 
ɨɛ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ�ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɦɟɫɬ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ» ɜ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ� ɧɚ� ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɥɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ� ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɰ, ɦɟɫɬ, 
ɫɨɛɵɬɢɣ� ɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ; ɦɟɦɨɪɢɚɥɨɜ� ɜɨɢɧɫɤɨɣ 
ɫɥɚɜɵ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɨɫɨɤ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɡɞɚɧɢɹ, ɯɨɥɥɨɜ, ɤɥɚɫɫɨɜ,  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ� ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɡɨɧ, 
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɩɪɢ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

 
 

 

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢɝɪɨɜɵɯ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɨɧ�ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ� ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɫɜɨɢ�ɤɧɢɝɢ, ɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɟ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɫɨɛɵɬɢɣ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɥɢɧɟɟɤ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɱɟɪɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ�ɞɢɡɚɣɧ)  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ  

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, 
ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ� ɢ� ɞɪ.), ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚ� ɜɚɠɧɵɯ� ɞɥɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɭɤɥɚɞɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɚɯ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

1-4  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ   

 

 

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ (ɫɟɬɟɜɨɟ�ɜ ɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ)»     
Ɂɚɤɥɸɱɟɧ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ�ɫ�ȾȾɌ, Ⱦɘɋɒ    

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ȾȾɌ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�Ⱦɘɋɒ�ʋ 1, 2, 25  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

©ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬ ɶ»     
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Ɇɟɫɹɱɧɢɤ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ� ȾɌɉ, ɩɨɠɚɪɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɛɟɫɟɞɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɱɚɫɵ 
ɩɨ�ɉȾȾ, ɉȻ)  

1-4  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɈȻɀ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ�ɩɨ�ɈȻɀ  1-4  03.09  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɈȻɀ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

Ɋɟɣɞ�ɩɨ�ɩɪɨɜɟɪɤɟ�ɧɚɥɢɱɢɹ�ɫɯɟɦ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ  1-4  14 - 19.09  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  ɈȻɀ,  ɋɨɜɟɬ  
 

ɦɚɪɲɪɭɬɚ�ɢ�ɧɚɥɢɱɢɹ�ɫɜɟɬɨɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɭ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

Ɉɬɤɪɵɬɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɩɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɭ�ɈȻɀ�ɫ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ�ɋɉɋɑʋ7, ɍɍɋɐ «Ɇɑɋ�Ɋɨɫɫɢɢ»  

1-4  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  ɈȻɀ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɴɟɤɬɨɜɚɹ� ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ� ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ� ɩɪɢ� ɭɝɪɨɡɟ 
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɚɤɬɚ  

1-4  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ� ɢɝɪɟ� ɩɨ� ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɟ�ɤɨɥɟɫɨ»  

3  12-15.10  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɵɫɬɚɜɤɚ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɬɟɯɧɢɤɢ  1-4  1 ɢ 4 ɱɟɬɜɟɪɬɶ  
  

ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɫɦɨɬɪɟ-ɤɨɧɤɭɪɫɟ 
ɚɝɢɬɛɪɢɝɚɞ�ɩɨ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ  

4  1 ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ� ɤɨɧɤɭɪɫɟ� ɩɨ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ⱦɨɪɨɠɧɚɹ�ɦɨɡɚɢɤɚ»  

3  ɧɨɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ� ɨɧɥɚɣɧ-ɨɥɢɦɩɢɚɞɟ� ɩɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ «Ɂɧɚɬɨɤɢ�ɞɨɪɨɝɢ»  

2-4  06.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɷɫɬɚɮɟɬɟ «Ɋɭɛɟɠ»  2-4  9-12.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼȺɊɂȺɌɂȼɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
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ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ� ɊȾȾɆ 
©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɵɯ» (ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ)  

3-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ  
  

1-4  01.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɬɭɪɢɡɦɚ  
  

3-4  27.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ  
  

2-4  05.10  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ�ɟɞɢɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  1-4  04.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
 

ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ  
  

  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɦɚɬɟɪɢ  
  

1-4  29.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ� Ⱦɧɸ Ƚɟɪɨɟɜ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ,  
ɤɢɧɨɩɪɨɫɦɨɬɪ  

3-4  09.12  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ «ɉɨɞɚɪɢ� ɤɧɢɝɭ» ɜ� Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ� ɞɟɧɶ 
ɤɧɢɝɨɞɚɪɟɧɢɹ  

1-4  14.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

1-4  23.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ� Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ� ɠɟɧɫɤɨɦɭ 
ɞɧɸ  

1-4  08.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɫɱɚɫɬɶɹ  

3-4  20.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɫɦɟɯɚ  

1-2  01.04  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 
ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  

1-4  09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɞɢɚ»  
Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ�ɭɪɨɤɢ. Ɉɡɧɚɤɨɦɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɹ  1-2  14 – 21.09  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɧɢɠɧɵɟ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɫɬɟɧɞɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɝɨɥɤɢ� ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ� ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

1-4  1 – 10.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɢ� ɤɧɢɠɧɚɹ� ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Ⱦɟɧɶ 
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ»  

1-4  10-20.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, 
ɩɨɞɤɚɫɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ – 
ɫɚɣɬ�ɲɤɨɥɵ, ɝɪɭɩɩɚ «6-ɚɹ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ»  

1-4  02-06.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ «ɑɚɫ�ɤɨɞɚ»  1-4  01-04.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  ɭɱɢɬɟɥɹ, 
 ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ,  ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟ 
 ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ�Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ�ɨɬ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɨɣ 
ɛɥɨɤɚɞɵ�ɢ�Ⱦɧɟ�ɩɚɦɹɬɢ�ɠɟɪɬɜ�ɯɨɥɨɤɨɫɬɚ   

1-4  ɹɧɜɚɪɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ,  ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ  Ⱦɧɸ 
 ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

1-4  ɮɟɜɪɚɥɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ȼɢɛɥɢɨɬɟɱɧɵɟ�ɱɚɫɵ  1-4  ɦɚɪɬ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ (ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ)  1-4  ɦɚɪɬ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɇɟɞɟɥɹ� ɞɟɬɫɤɨɣ� ɤɧɢɝɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ� ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ�ɧɟɞɟɥɢ.  

1-4  ɚɩɪɟɥɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, 
ɩɨɞɤɚɫɬɵ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ – ɫɚɣɬ  
ɲɤɨɥɵ, ɝɪɭɩɩɚ «6-ɚɹ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ»  

1-4  01-09.05  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  1-4  ɦɚɣ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ»  

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ  «ɘɧɵɣ 
ɬɭɪɢɫɬ»   

1-4  11.09  ɭɱɢɬɟɥɹ� ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɟɞɚɝɨɝ� ɞɨɩ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɯɨɞɵ�ɜ�ɬɟɚɬɪɵ, ɧɚ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜ�ɦɭɡɟɢ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ  
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɩɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɪɚɧɧɟɣ 
ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ  

ɉɨɯɨɞɵ  ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ  ɞɧɹ,  ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, 
 ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ� ɜ� ɎȽɄɍ� ɍɍɋɐ� Ɇɑɋ,  ɜ 
ɩɨɠɚɪɧɭɸ�ɱɚɫɬɶ  

1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  ɈȻɀ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

  
          Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɩɥɚɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ уровня начального общего образования�ɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɩɪɢɤɚɡɨɜ,  

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɢɫɟɦ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2  
  

ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɕɃ�ɉɅȺɇ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ�ɊȺȻɈɌɕ�ɒɄɈɅɕ уровень основного 
общего образования  

Ⱦɟɥɚ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  ɤɥɚɫɫɵ  Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧ 
ɨɟ�ɜɪɟɦɹ 

ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ  

ɂɇȼȺɊɂȺɇɌɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɍɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɧɞɨɜ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɚ, 
ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ�ɚɝɢɬɚɰɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɫɬɟɧɞɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ)  

5-9  ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɝɪɨɜɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɪɨɤɨɜ (ɩɨ�ɩɥɚɧɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ)  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɭɪɨɤ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɟɬɟɣ� ɤ� ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ)  

5-9  01.09  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ� ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ 
�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɢɧɭɬɤɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ)  

5-9  08.09  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣ�ɤɨ 
Ⱦɧɸ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)  

5-9  04.10  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɦɢɧɭɬɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ� ɩɨ 
ɸɛɢɥɟɣɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ  

5-9  10.12  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ  

5-9  21.02  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ (ɦɢɧɭɬɤɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ�ɛɢɨɥɨɝɢɢ)  

5-9  01.03  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (Ⱦɟɧɶ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɯɪɚɧɵ)  

5-9  30.04  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  5-9  22.05  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ⱦɟɧɶ�ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ  5-9  24.05  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɧɟɞɟɥɢ (ɩɨ�ɝɪɚɮɢɤɭ)  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
                                            Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɭɪɫɵ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»  
Ɋɚɡɝɨɜɨɪɵ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ȼɢɥɟɬ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɟ  6-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  5-8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ʉɪɚɣ�ɬɵ�ɦɨɣ�ɤɚɡɚɱɢɣ  5-6  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ȼ�ɤɪɚɸ�ɪɨɞɧɨɦ  8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɘɧɵɣ�ɩɚɬɪɢɨɬ  7-8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɘɧɚɪɦɢɹ  9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɥɟɣɞɨɫɤɨɩ  5  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɉɫɧɨɜɵ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ          9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ə - ɜɨɥɨɧɬɟɪ  9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ə – Ɍɵ - Ɉɧ - Ɉɧɚ  5-6  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɌɗȽ- ɊȿȽȻɂ  5-7  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɘɧɵɣ�ɬɭɪɢɫɬ  9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ȼɞɨɯɧɨɜɟɧɢɟ  5  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɒɤɨɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɬɛɨɥ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ʌɟɝɤɚɹ�ɚɬɥɟɬɢɤɚ  5-8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ʉɪɚɫɨɬɚ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɫɥɨɜɚ  5,8  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɍɱɟɧɢɟ�ɫ�ɭɜɥɟɱɟɧɢɟɦ  7  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɪɭɫɫɤɢɣ  6,8,9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ȼɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ  9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɋɤɨɪɨɱɬɟɧɢɟ  5  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
                                                                                   Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»  
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ɉɨɞɧɹɬɢɟ�ɮɥɚɝɚ. Ƚɢɦɧ. «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ»  5-9  ɤɚɠɞɵɣ  
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ,  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
   1 ɭɪɨɤɨɦ�ɜ 

ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
 

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�Ⱦɧɹɯ�ɟɞɢɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ  

5-9    ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɩɨ� ɌȻ, ɉȾȾ, 
ɉɉȻ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫ 
ɤɥɚɫɫɨɦ  

5-9  ɩɨ� ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɟɡɞɤɢ�ɫ�ɤɥɚɫɫɨɦ  5-9  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɨɦɢɬɟɬ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ� ɫ� ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ (ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɟɞɢɧɵɯ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɜ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ� ɢ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ)  

5-9  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢɥɢ�ɢɯ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ»  
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ    1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ɍȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ    1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ «ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ», 
ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ  

  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɫ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ    ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»  

ȼɵɛɨɪɵ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ  5-9  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ɂɚɫɟɞɚɧɢɹ  ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ,  ɜɵɛɨɪɵ  ɚɤɬɢɜɚ 
 ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  

5-9  ɜɬɨɪɚɹ�ɧɟɞɟɥɹ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɟɛɚ�ɚɤɬɢɜɚ   5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ, 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨ  
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɧɚ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ (ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ)  

5-9  ɤɚɠɞɵɣ� ɜɬɨɪɨɣ 
ɜɬɨɪɧɢɤ�ɦɟɫɹɰɚ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ�ɩɟɪɟɩɨɥɨɯ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ�ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ  5-9  ɞɟɤɚɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ  
 

ɇɨɜɨɝɨ�ɝɨɞɚ, ɪɚɛɨɬɚ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ�Ⱦɟɞɚ�Ɇɨɪɨɡɚ. ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ  

  ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɚɤɬɢɜɚ�ɩɨ  
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ  ɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ  ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ 
 ɜɨɟɧɧɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  

5-9  ɹɧɜɚɪɶ�ɮɟɜɪɚɥɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɱɥɟɧɨɜ�ɫɨɜɟɬɚ, ɚɤɰɢɹ «ə�ɩɨɦɧɸ, ɹ�ɝɨɪɠɭɫɶ»  5-9  ɚɩɪɟɥɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɬɨɝɨɜɨɟ�ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  5-9  ɦɚɣ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ»  
ɉɪɨɟɤɬ «Ȼɢɥɟɬ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɟ»  6-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

  
Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɧɚɜɢɝɚɬɨɪ  

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ� ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ� ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ:  
- ɒɚɝ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ;  
- ɉɨɡɧɚɣ�ɫɟɛɹ;  
- ɘɧɵɣ�ɛɥɨɝɟɪ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɱɚɫɵ� ɨɛɳɟɧɢɹ («ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɦɨɟɣ 
ɫɟɦɶɢ», «Ɇɨɹ� ɦɟɱɬɚ� ɨ� ɛɭɞɭɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ», «ɉɭɬɶ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ»)  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
�ɩɨ�ɩɥɚɧɭ 

ɤɥ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  
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ȼɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɥɸɞɶɦɢ� ɪɚɡɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ.  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
 ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɨɫɟɥɤɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  
ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɫɦɨɬɪ� ɥɟɤɰɢɣ, ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɚɫɬɟɪ - ɤɥɚɫɫɚɯ, 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɭɪɨɤɨɜ – ɨɧɥɚɣɧ - ɭɪɨɤɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ� ɧɚ� ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɢɥɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɟ»), ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɢɥɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɟ», ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ� ɨɬɤɪɵɬɵɟ 
ɭɪɨɤɢ�ɧɚ�ɩɨɪɚɥɟ «ɉɪɨɟɄɌɈɪɢə»)  

6-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɤɭɪɚɬɨɪ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɞɧɟɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɞɜɟɪɟɣ�ɜ�ɫɪɟɞɧɢɯ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɢ�ɜɭɡɚɯ�Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ   

9  ɮɟɜɪɚɥɶ�ɦɚɣ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ, 
 ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ�ɞɥɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɢ�ɢɯ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  

8-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ, ɩɨ 
ɡɚɩɪɨɫɭ  

ɉɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
Ⱦɟɧɶ�ɡɧɚɧɢɣ. «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ, ɲɤɨɥɚ» - ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɥɢɧɟɣɤɚ.   
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ�ɱɚɫ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ  

5-9  01.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɫɜɹɳɟɧɢɟ�ɜ�ɩɹɬɢɤɥɚɫɫɧɢɤɢ  5  22.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɭɱɢɬɟɥɹ  5-9  05.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ� Ⱦɧɸ� ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ (ɮɥɟɲɦɨɛɵ� ɨɧɥɚɣɧ, ɚɤɰɢɹ «Ɉɤɧɚ� Ɋɨɫɫɢɢ», 
©ɂɫɩɟɤɢ�ɩɢɪɨɝ», «Ɏɥɚɝɢ�Ɋɨɫɫɢɢ»)  

5-9  02-06.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɦɚɬɟɪɢ  5-9  23-30.11  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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©Ɇɟɫɬɨ�ɩɨɞɜɢɝɭ…» - ɤɨ�Ⱦɧɸ�Ƚɟɪɨɹ�Ɋɨɫɫɢɢ  5-9  08.12  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȿɞɢɧɵɣ�ɭɪɨɤ «ɉɪɚɜɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ»  5-9  11.12  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɫɬɨɪɢɢ  
ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ (ɤɜɟɫɬ, ɞɢɫɤɨɬɟɤɚ, 
ɡɚɛɚɜɵ�ɭ�ɟɥɤɢ)  

5-9  21-25.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

©ɉɨɞɜɢɝ� ɝɟɪɨɟɜ »  -  ɤɨ� Ⱦɧɸ� ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ� Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ 
ɪɚɣɨɧɚ�ɨɬ�ɧɟɦɟɰɤɨ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɢɯ�ɡɚɯɜɚɬɱɢɤɨɜ  

5-9  19.01  Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

©ɉɚɦɹɬɶ�ɫɟɪɞɰɚ: ɧɟɩɨɤɨɪɟɧɧɵɣ�Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ!»  5-9  27.01  Ɂɚɦ. ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ  ɩɨ  
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɧɚɭɤɢ – ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ   5-9  08.02  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  5-9  21.02  Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ  

Ɇɚɪɚɮɨɧ «ɇɟɞɟɥɹ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ»  5-9  10-17.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɨɧɰɟɪɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ 8 
Ɇɚɪɬɚ  

5-9  05.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  

 
   ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɜɨɫɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�Ʉɪɵɦɚ�ɫ�Ɋɨɫɫɢɟɣ  5-9  18.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ  ɜ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ,  ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ  Ⱦɧɸ  
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ  

5-9  8-12.04  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɇɟɞɟɥɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɦɭɡɵɤɢ  5-9  21-28.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ɍȼɊ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ, 
ɜɟɞɭɳɢɟ� ɤɭɪɫɵ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  
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ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɩɨɫɟɥɤɨɜɨɦ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ 
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ�Ⱦɧɹ�ɉɨɛɟɞɵ (ɦɢɬɢɧɝ, ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟ�ɰɜɟɬɨɜ  ɤ 
ɨɛɟɥɢɫɤɭ)  

5-9  09.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

©ə� ɢ� ɦɨɹ� ɫɟɦɶɹ» - ɤɨɧɤɭɪɫ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ� ɤ� ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɞɧɸ�ɫɟɦɶɢ  

5-7  13.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥ.  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  

ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ�ɡɜɨɧɨɤ  5-9  25.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɵ  

ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɦɨɞɭɥɹɦ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  ɭɱɢɬɟɥɹ- 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ,  ɩɨɯɨɞɵ� ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɧɹ (ɜ� ɦɭɡɟɣ,  ɤɚɪɬɢɧɧɭɸ 
ɝɚɥɟɪɟɸ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ, ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ�ɢ�ɞɪ.)  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
 ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ.  

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɮɚɫɚɞɚ� ɡɞɚɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɚ, ɯɨɥɥɚ� ɩɪɢ 
ɜɯɨɞɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ  

5-9  ɚɜɝɭɫɬ�ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɥɚɝ, ɝɟɪɛ) - ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ�ɩɟɪɢɨɞɵ�ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɪɟɝɢɨɧɚ.  
�Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɭɝɨɥɤɚ - �ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ�ɤɥɚɫɫɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɬɟɧɞ), ɭɝɨɥɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  
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Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɚɪɬ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɵɯ� ɢ 
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ, ɜ�ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ)  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ� ɩɨɞɧɹɬɢɹ (ɫɩɭɫɤɚ) 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

5-9  ɤɚɠɞɵɣ  
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 1 

ɭɪɨɤɨɦ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ  

5-9  ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɩɥɚɧɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ�ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɜɨɧɤɢ�ɦɟɥɨɞɢɢ, ɦɭɡɵɤɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɝɢɦɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɦɟɫɬ� ɧɨɜɨɫɬɟɣ», ɫɬɟɧɞɨɜ� ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɯɨɥɥ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɷɬɚɠɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ), 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ� ɜ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ 
ɧɨɜɨɫɬɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɬɨɨɬɱɺɬɵ� ɨɛ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɹɯ, 
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɦɟɫɬ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ» 
ɜ�ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ�ɧɚ  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɰ, ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ� ɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɦɟɦɨɪɢɚɥɨɜ�ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɫɥɚɜɵ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɨɫɨɤ  

   

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɢ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɯɨɥɥɨɜ, ɤɥɚɫɫɨɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɨɧ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɪɢ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɢɝɪɨɜɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɨɧ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ� ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɨɢ 
ɤɧɢɝɢ, ɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɟ  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɥɢɧɟɟɤ,  
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɱɟɪɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ�ɞɢɡɚɣɧ)  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ 
ɢ�ɞɪ.), ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɜɚɠɧɵɯ 
ɞɥɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɭɤɥɚɞɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ� ɜɨɩɪɨɫɚɯ 
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

5-9  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ (ɫɟɬɟɜɨɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ)»  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ�ɫ�ȾȾɌ, Ⱦɘɋɒ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ȾȾɌ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥ. 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�Ⱦɘɋɒ  1-4  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥ. 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ»  
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Ɇɟɫɹɱɧɢɤ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ  ȾɌɉ,  ɩɨɠɚɪɧɨɣ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɛɟɫɟɞɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɱɚɫɵ�ɩɨ�ɉȾȾ, 
ɉȻ)  

5-9  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
Ɋɟɣɞ� ɩɨ� ɩɪɨɜɟɪɤɟ� ɧɚɥɢɱɢɹ� ɫɯɟɦ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɦɚɪɲɪɭɬɚ� ɢ 
ɧɚɥɢɱɢɹ�ɫɜɟɬɨɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ�ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

5-9  14 - 19.09  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  ɈȻɀ, 
 ɋɨɜɟɬ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

Ɉɬɤɪɵɬɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɩɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɭ�ɈȻɀ�ɫ�ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ  

5-7  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɴɟɤɬɨɜɚɹ  ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ  ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ  ɩɪɢ  ɭɝɪɨɡɟ 
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɚɤɬɚ  

5-9  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɛɟɫɟɞɵ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ «1 ɞɟɤɚɛɪɹ – 
ɜɫɟɦɢɪɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɫɨ�ɋɉɂȾɨɦ»  

8-9  01-05.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ�ɦɟɞ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɨɬɤɪɵɬɢɟ�ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ�ɨɛɨɪɨɧɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ  

8-9  01.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ� ɩɨ� ɫɬɪɟɥɶɛɟ� ɢɡ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɢɧɬɨɜɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� Ⱦɧɸ� ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

9  01-05.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ�ɢɝɪɟ «Ɉɪɥɟɧɨɤ»  5-9  1 ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ «Ɂɚɪɧɢɰɚ»  9  12-15.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɍɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɡɚɤɪɵɬɢɟ�ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ�ɨɛɨɪɨɧɧɨ�ɦɚɫɫɨɜɨɣ 
ɪɚɛɨɬɵ  

8-9  21.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ 
©ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ȽɈ»  

7-9  ɦɚɪɬ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ�ɤ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ «Ⱦɧɸ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɯɪɚɧɵ» (ɜɵɫɬɚɜɤɚ� ɬɟɯɧɢɤɢ, ɨɬɤɪɵɬɵɟ� ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɱɚɫɵ� ɫ 
ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ�ɨɯɪɚɧɵ)  

5-6  ɚɩɪɟɥɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼȺɊɂȺɌɂȼɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
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Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɜ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ  ɊȾȾɆ  
©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɵɯ» (ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ)  

5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ  
  

5-9  01.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɬɭɪɢɡɦɚ  

5-9  27.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
     
Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ  
  

5-9  05.10  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ  
  

5-9  04.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɦɚɬɟɪɢ  
  

5-9  29.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�Ƚɟɪɨɟɜ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ,  ɤɢɧɨɩɪɨɫɦɨɬɪ  

5-9  09.12  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ 
©ɉɨɞɚɪɢ�ɤɧɢɝɭ» ɜ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɤɧɢɝɨɞɚɪɟɧɢɹ  

5-9  14.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

5-9  23.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ  

5-9  08.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɫɱɚɫɬɶɹ  

5-9  20.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɫɦɟɯɚ  

5-9  01.04  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɧɢ� ɟɞɢɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ: ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  

5-9  09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɦɟɞɢɚ»  
Ʉɧɢɠɧɵɟ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɫɬɟɧɞɵ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɭɝɨɥɤɢ 
ɨɫɜɟɳɚɸɳɢɟ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɛɥɚɫɬɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɩɪɚɜɢɥɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

5-9  1 – 10.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ,  ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ  ɢ ɤɧɢɠɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ©Ⱦɟɧɶ  
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ»  

5-9  10-20.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ,  ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ «ɑɚɫ�ɤɨɞɚ»  5-9  01-04.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɨɞɤɚɫɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ – ɫɚɣɬ�ɲɤɨɥɵ,  

5-9  1-05.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɝɪɭɩɩɚ�ȼɄ)     
Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟ� ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ� Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ 
ɨɬ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɨɣ�ɛɥɨɤɚɞɵ�ɢ�Ⱦɧɟ�ɩɚɦɹɬɢ�ɠɟɪɬɜ�ɯɨɥɨɤɨɫɬɚ   

5-9  ɹɧɜɚɪɶ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  5-9  ɮɟɜɪɚɥɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɨɞɤɚɫɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ – ɫɚɣɬ�ɲɤɨɥɵ,  

5-9  01-09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  5-9  ɦɚɣ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɋɚɛɨɬɚ�ɩɨɱɬɵ «ȼɚɥɟɧɬɢɧɤɚ»  5-9  12-14.02  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɵɫɬɚɜɤɚ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ�ɢ�ɩɥɚɤɚɬɨɜ «ɋ�ɞɧɟɦ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ»  

5-9  16-23.02  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɵɫɬɚɜɤɚ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ�ɢ�ɩɥɚɤɚɬɨɜ «8 Ɇɚɪɬɚ», ɜɵɫɬɚɜɤɚ 
ɩɨɞɟɥɨɤ  

5-9  02-10.03  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɵɫɬɚɜɤɚ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ� ɩɟɪɜɨɦɭ 
ɩɨɥɟɬɭ�ɜ�ɤɨɫɦɨɫ  ɘ�Ƚɚɝɚɪɢɧɚ.   

5-8  8-12.04  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ� ɚɤɰɢɹ� ɩɨ� ɫɞɚɱɟ� ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ «Ȼɭɦɚɝɟ – 
ɜɬɨɪɚɹ�ɠɢɡɧɶ»  

5-9  19-23.04  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɟɫɟɧɧɢɣ�ɫɭɛɛɨɬɧɢɤ «ɒɤɨɥɟ – ɱɢɫɬɵɣ�ɞɜɨɪ»  5-9  23-30.04  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɵɫɬɚɜɤɢ� ɜ� ɮɨɣɟ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɨɣ� ɤ� ɩɚɦɹɬɧɨɣ 
ɞɚɬɟ – Ⱦɟɧɶ�ɉɨɛɟɞɵ�ɜ�ȼɟɥɢɤɨɣ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɜɨɣɧɟ  

6-8  01-10.05  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ  
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɢ�ɩɨɯɨɞɵ»  
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɘɧɵɣ�ɬɭɪɢɫɬ»   5-9  11.09  ɭɱɢɬɟɥɹ�ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɭɱɢɬɟɥɶ�ɈȻɀ, ɤɥ. 

ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɉɨɯɨɞɵ�ɜ�ɬɟɚɬɪɵ, ɧɚ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜ�ɦɭɡɟɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  

ɤɨɦɢɬɟɬ  
ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɩɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  

ɤɨɦɢɬɟɬ  
ɉɨɯɨɞɵ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɞɧɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  

ɤɨɦɢɬɟɬ  
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɷɤɫɤɭɪɫɢɣ�ɜ�Ɇɑɋ, ɜ�ɩɨɠɚɪɧɭɸ�ɱɚɫɬɶ  5-9  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 

ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
  
          Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɩɥɚɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ уровня основного общего образования�ɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɩɪɢɤɚɡɨɜ,  

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɢɫɟɦ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3   
ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɕɃ�ɉɅȺɇ�ȼɈɋɉɂɌȺɌȿɅɖɇɈɃ�ɊȺȻɈɌɕ�ɒɄɈɅɕ уровень среднего 

общего образования  
Ⱦɟɥɚ, ɫɨɛɵɬɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ  ɤɥɚɫɫɵ  Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧ 

ɨɟ�ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ  

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ  

ɂɇȼȺɊɂȺɇɌɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɍɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ»  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɫɬɟɧɞɨɜ (ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɚ, 
ɧɚɝɥɹɞɧɚɹ�ɚɝɢɬɚɰɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɫɬɟɧɞɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ)  

10-11  ɫɟɧɬɹɛɪɶ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɝɪɨɜɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɪɨɤɨɜ (ɩɨ�ɩɥɚɧɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ)  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɭɪɨɤ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɟɬɟɣ� ɤ� ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ� ɜ� ɭɫɥɨɜɢɹɯ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ 
ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ)  

10-11  01.09  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  
�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ�ɦɢɧɭɬɤɚ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ)  

10-11  08.09  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɣ�ɤɨ 
Ⱦɧɸ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɨɛɨɪɨɧɵ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)  

10-11  04.10  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ� ɦɢɧɭɬɤɚ� ɧɚ� ɭɪɨɤɚɯ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ� ɩɨ 
ɩɚɦɹɬɧɵɦ�ɞɚɬɚɦ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ  

10-11  10.12  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ�ɭɪɨɤɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɞɧɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ  

10-11  21.02  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ� ɞɟɧɶ� ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ (ɦɢɧɭɬɤɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ� ɧɚ 
ɭɪɨɤɚɯ�ɛɢɨɥɨɝɢɢ)  

10-11  01.03  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ «ɈȻɀ» (Ⱦɟɧɶ�ɩɨɠɚɪɧɨɣ 
ɨɯɪɚɧɵ)  

10-11  30.04  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ⱦɟɧɶ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  10-11  22.05  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɧɟɞɟɥɢ (ɩɨ�ɝɪɚɮɢɤɭ)  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɭɱɢɬɟɥɹ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ»  
Ɋɚɡɝɨɜɨɪɵ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ȼɢɥɟɬ�ɜ�ɛɭɞɭɳɟɟ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɬɛɨɥ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
©Ȼɵɫɬɪɟɟ! ȼɵɲɟ! ɋɢɥɶɧɟɟ!»  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɇȼɉ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɍɚɣɧɵ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɍɪɭɞɧɵɟ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɨɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
Ɉɫɧɨɜɵ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
ɂɫɬɨɪɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
                                                                                   Ɇɨɞɭɥɶ «Ʉɥɚɫɫɧɨɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ»  
ɉɨɞɧɹɬɢɟ�ɮɥɚɝɚ. Ƚɢɦɧ. ȼȾ «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɨ�ɜɚɠɧɨɦ»  10-11  ɤɚɠɞɵɣ  

ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ,  
 1 ɭɪɨɤɨɦ�ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ, ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�Ⱦɧɹɯ�ɟɞɢɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ  

10-11    ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɣ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɩɨ� ɌȻ, ɉȾȾ, 
ɉɉȻ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ȼɟɞɟɧɢɟ�ɩɨɪɬɮɨɥɢɨ�ɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɤɥɚɫɫɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɫ 
ɤɥɚɫɫɨɦ  

10-11  ɩɨ� ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɸ, ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ� ɫ� ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ-ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ (ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɟɞɢɧɵɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɜ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ, ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ�ɢ  

10-11  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ  
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ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ)     

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ�ɢɥɢ�ɢɯ�ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ»  
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  10-11  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ�ɍȼɊ, ɋɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥ. ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ʉɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɫɨɛɪɚɧɢɹ  10-11  1 ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɛɟɫɟɞɵ�ɫ�ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ «ɝɪɭɩɩɵ�ɪɢɫɤɚ», 
ɧɟɭɫɩɟɜɚɸɳɢɦɢ  

10-11  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɫ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ  10-11  ɩɨ�ɡɚɩɪɨɫɭ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  
Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  10-11  ɦɚɣ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ� ɭɝɨɥɤɚ (ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ� ɤɥɚɫɫɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɬɟɧɞ), ɭɝɨɥɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

10-11  10-20.09  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɫɟɧɧɢɣ�ɫɭɛɛɨɬɧɢɤ «ɒɤɨɥɟ – ɱɢɫɬɵɣ�ɞɜɨɪ»  10-11  10-15.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ� ɚɤɰɢɹ� ɩɨ� ɫɞɚɱɢ� ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ «Ȼɭɦɚɝɟ – 
ɜɬɨɪɚɹ�ɠɢɡɧɶ»  

10-11  15 – 22.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱥɤɰɢɹ «ɑɢɫɬɚɹ�ɲɤɨɥɚ» (ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ�ɭɛɨɪɤɚ�ɤɥɚɫɫɨɜ).  10-11  22-23.10  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ⱥɤɰɢɹ «ɑɢɫɬɚɹ�ɲɤɨɥɚ» (ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɚɹ�ɭɛɨɪɤɚ�ɤɥɚɫɫɨɜ).  10-11  25.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ� ɚɤɰɢɹ� ɩɨ� ɫɞɚɱɟ� ɦɚɤɭɥɚɬɭɪɵ «Ȼɭɦɚɝɟ – 
ɜɬɨɪɚɹ�ɠɢɡɧɶ»  

10-11  19-23.04  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɟɫɟɧɧɢɣ�ɫɭɛɛɨɬɧɢɤ «ɒɤɨɥɟ – ɱɢɫɬɵɣ�ɞɜɨɪ»  10-11  23-30.04  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ»  
ȼɵɛɨɪɵ�ɨɪɝɚɧɨɜ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɤɥɚɫɫɟ  10-11  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɹ  ɤɨɦɢɬɟɬɨɜ,  ɜɵɛɨɪɵ  ɚɤɬɢɜɚ 
 ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  

10-11  ɜɬɨɪɚɹ�ɧɟɞɟɥɹ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹ  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɟɛɚ�ɚɤɬɢɜɚ   10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ, 
ɫɟɧɬɹɛɪɶ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  
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Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  ɩɨ  
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ�ɧɚ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ (ɪɚɡ�ɜ�ɱɟɬɜɟɪɬɶ)  

10-11  ɤɚɠɞɵɣ�ɜɬɨɪɨɣ  
ɜɬɨɪɧɢɤ�ɦɟɫɹɰɚ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ� ɩɟɪɟɩɨɥɨɯ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ 
ɇɨɜɨɝɨ�ɝɨɞɚ, ɪɚɛɨɬɚ�ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ�Ⱦɟɞɚ�Ɇɨɪɨɡɚ. ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɟ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ  

10-11  ɞɟɤɚɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɋɨɜɟɬɚ�ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɚɤɬɢɜɚ�ɩɨ  
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ  ɢ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ  ɦɟɫɹɱɧɢɤɚ 
 ɜɨɟɧɧɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  

10-11  ɹɧɜɚɪɶ�ɮɟɜɪɚɥɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ� ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɋɨɜɟɬɚ� ɩɨ� ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ� ɤ 
ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ�ɮɟɫɬɢɜɚɥɸ «əɪɦɚɪɤɚ�ɬɚɥɚɧɬɨɜ»  

10-11  ɦɚɪɬ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɂɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɱɥɟɧɨɜ�ɫɨɜɟɬɚ, ɚɤɰɢɹ «ə�ɩɨɦɧɸ, ɹ�ɝɨɪɠɭɫɶ»  10-11  ɚɩɪɟɥɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ�ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɬɨɝɨɜɨɟ�ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ�ɚɤɬɢɜɚ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ  10-11  ɦɚɣ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɇɨɞɭɥɶ « ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ»  
ȼɧɟɭɪɨɱɧɚɹ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ,  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ  ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ «Ȼɢɥɟɬ 
ɜ�ɛɭɞɭɳɟɟ»  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ� ɤɭɪɫɨɜ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɧɚ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ: - ɒɚɝ�ɜ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ;  
- ɘɧɵɣ�ɛɥɨɝɟɪ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  
  

ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ 
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ɉɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɱɚɫɵ� ɨɛɳɟɧɢɹ («ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ� ɦɨɟɣ 
ɫɟɦɶɢ», «Ɇɨɹ� ɦɟɱɬɚ� ɨ� ɛɭɞɭɳɟɣ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ», «ɉɭɬɶ� ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�ɜ�ɲɤɨɥɟ»)  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ  

ȼɫɬɪɟɱɢ� ɫ� ɥɸɞɶɦɢ� ɪɚɡɧɵɯ� ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ.  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɩɨɫɟɥɤɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɪɚɛɨɬɟ� ɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ� ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɩɪɨɫɦɨɬɪ� ɥɟɤɰɢɣ, ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɚɫɬɟɪ - ɤɥɚɫɫɚɯ, 
ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɭɪɨɤɨɜ – ɨɧɥɚɣɧ - ɭɪɨɤɢ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ (ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ� ɧɚ� ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɢɥɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɟ»), ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɧɚ� ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ 
ɩɪɨɟɤɬɚ «Ȼɢɥɟɬ� ɜ� ɛɭɞɭɳɟɟ», ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ� ɨɬɤɪɵɬɵɟ 
ɭɪɨɤɢ�ɧɚ�ɩɨɪɚɥɟ «ɉɪɨɟɄɌɈɪɢə»)  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ   ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɤɭɪɚɬɨɪ� ɩɪɨɟɤɬɨɜ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ�ɞɧɟɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɯ�ɞɜɟɪɟɣ�ɜ�ɫɪɟɞɧɢɯ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɢ�ɜɭɡɚɯ�Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ   

10-11  ɮɟɜɪɚɥɶ�ɦɚɣ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ  ȼɊ, 
 ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ�ɞɥɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɢ�ɢɯ�ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ, ɩɨ 
ɡɚɩɪɨɫɭ  

ɉɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɨɛɳɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
Ⱦɟɧɶ�ɡɧɚɧɢɣ. «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ, ɲɤɨɥɚ» - ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ 
ɥɢɧɟɣɤɚ.   
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ�ɱɚɫ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�Ⱦɧɸ�ɡɧɚɧɢɣ  

10-11  1.09  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ,  ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ⱦɟɧɶ�ɭɱɢɬɟɥɹ  10-11  05.10  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ� Ⱦɧɸ� ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ (ɮɥɟɲɦɨɛɵ� ɨɧɥɚɣɧ, ɚɤɰɢɹ «Ɉɤɧɚ� Ɋɨɫɫɢɢ», 
©Ɏɥɚɝɢ�Ɋɨɫɫɢɢ»  

10-11  02-06.11   ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ  ɜ ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ �ɤɜɟɫɬ,  
ɞɢɫɤɨɬɟɤɚ�ɧɨɜɨɝɨɞɧɢɣ�ɩɟɪɟɩɨɥɨɯ)  

10-11  21-25.12  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɤ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɸ «ȼɟɱɟɪ�ɜɫɬɪɟɱɢ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ»  

10-11  ɩɟɪɜɚɹ�ɫɭɛɛɨɬɚ 
ɮɟɜɪɚɥɹ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
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Ʉɨɧɰɟɪɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ 8 
Ɇɚɪɬɚ  

10-11  05.03  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ,  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ɇɚɪɚɮɨɧ «ɇɟɞɟɥɹ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ�ɜ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ»  10-11  10-17.03  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  
©Ɇɵ – ɩɟɪɜɵɟ» - ɤ�ɜɫɟɦɢɪɧɨɦɭ�Ⱦɧɸ�ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɢɤɢ  10-11  10-12.04  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ  
ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɩɨɫɟɥɤɨɜɨɦ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɟ 
ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɸ�Ⱦɧɹ�ɉɨɛɟɞɵ (ɦɢɬɢɧɝ, ɜɨɡɥɨɠɟɧɢɟ�ɰɜɟɬɨɜ  ɤ 
ɨɛɟɥɢɫɤɭ)  

10-11  09.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ� ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

©ə� ɢ� ɦɨɹ� ɫɟɦɶɹ» - ɤɨɧɤɭɪɫ� ɪɢɫɭɧɤɨɜ� ɤ� ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɞɧɸ�ɫɟɦɶɢ  

10-11  13.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ�ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ�ɩɨ  ȼɊ,  ɤɥ.  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɬɚɪɲɚɹ�ɜɨɠɚɬɚɹ  

ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ�ɡɜɨɧɨɤ  10-11  25.05  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ�ɞɟɥɚ»  
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɜ� ɬɨɦ� ɱɢɫɥɟ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɟ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɚɪɬɧɺɪɚɦɢ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɵ  

 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ     
ȼɧɟɲɤɨɥɶɧɵɟ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɤɭɪɫɚɦ, ɦɨɞɭɥɹɦ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ,  ɭɱɢɬɟɥɹ- 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɢ, ɩɟɞɚɝɨɝ�ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ� ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ� ɞɧɹ (ɜ� ɦɭɡɟɣ,  ɤɚɪɬɢɧɧɭɸ 
ɝɚɥɟɪɟɸ, ɬɟɯɧɨɩɚɪɤ, ɧɚ�ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ�ɢ�ɞɪ.)  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
 ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɤɨɦɢɬɟɬ.  

Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɥɚ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɇɨɞɭɥɶ «Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ»  
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Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɜɧɟɲɧɟɝɨ� ɮɚɫɚɞɚ� ɡɞɚɧɢɹ, ɤɥɚɫɫɚ, ɯɨɥɥɚ� ɩɪɢ 
ɜɯɨɞɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ (ɮɥɚɝ, ɝɟɪɛ) - ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ�ɩɟɪɢɨɞɵ�ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɟɣ 
ɢɫɬɨɪɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ�ɪɟɝɢɨɧɚ.  
�Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɭɝɨɥɤɚ - �ɧɚɡɜɚɧɢɟ, ɞɟɜɢɡ�ɤɥɚɫɫɚ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɫɬɟɧɞ), ɭɝɨɥɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  

10-11  ɚɜɝɭɫɬ�ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɤɚɪɬ� Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɝɢɨɧɨɜ, ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ (ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ� ɢ� ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ, ɬɨɱɧɵɯ� ɢ 
ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɯ, ɜ�ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ)  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ� ɢ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ� ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ� ɩɨɞɧɹɬɢɹ (ɫɩɭɫɤɚ) 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɮɥɚɝɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  

10-11  ɤɚɠɞɵɣ  
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ, 1 

ɭɪɨɤɨɦ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɭ� ɢ� ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ� ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ� ɫɦɟɧɹɟɦɵɯ 
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɳɢɯ�ɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɡɧɚɤɨɦɹɳɢɯ�ɫ�ɪɚɛɨɬɚɦɢ�ɞɪɭɝ�ɞɪɭɝɚ  

10-11  ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɩɥɚɧɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ� ɢ� ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɣ�ɞɭɯɨɜɧɨ- 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (ɡɜɨɧɤɢ�ɦɟɥɨɞɢɢ,  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ,  Ⱥɏɑ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

 
ɦɭɡɵɤɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ), ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɝɢɦɧɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ  
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Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɢ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ «ɦɟɫɬ� ɧɨɜɨɫɬɟɣ», ɫɬɟɧɞɨɜ� ɜ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ (ɯɨɥɥ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɷɬɚɠɚ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ), 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ� ɜ� ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ 
ɧɨɜɨɫɬɧɭɸ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɬɨɨɬɱɺɬɵ� ɨɛ� ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɹɯ, 
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ ȼɊ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ� ɩɨ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɜ 
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ «ɦɟɫɬ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ�ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ» 
ɜ� ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ� ɧɚ 
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ� ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ 
ɩɨɱɢɬɚɧɢɹ� ɥɢɰ, ɦɟɫɬ, ɫɨɛɵɬɢɣ� ɜ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɫɫɢɢ; 
ɦɟɦɨɪɢɚɥɨɜ�ɜɨɢɧɫɤɨɣ�ɫɥɚɜɵ, ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ, ɩɚɦɹɬɧɵɯ�ɞɨɫɨɤ  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɜɢɞɚ� ɢ� ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɯɨɥɥɨɜ, ɤɥɚɫɫɨɜ, ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ 
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɡɨɧ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�ɩɪɢ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɢ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ� ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ� ɢ� ɢɝɪɨɜɵɯ� ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɡɨɧ 
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ�ɢ�ɬɢɯɨɝɨ�ɨɬɞɵɯɚ  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɜ� ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ� ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ� ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ 
ɤɧɢɝɨɨɛɦɟɧɚ, ɧɚ� ɤɨɬɨɪɵɟ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɢ� ɜɵɫɬɚɜɥɹɸɬ� ɞɥɹ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɜɨɢ 
ɤɧɢɝɢ, ɛɪɚɬɶ�ɞɥɹ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɟ  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ  

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ� ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɡɧɚɱɢɦɵɯ� ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ, ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɥɢɧɟɟɤ,  
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɱɟɪɨɜ (ɫɨɛɵɬɢɣɧɵɣ�ɞɢɡɚɣɧ)  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ  
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ� ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ� ɩɨ� ȼɊ, Ⱥɏɑ, ɫɨɜɟɬɧɢɤ 
ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ, ɤɥ. ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɫɬɟɧɞɨɜ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɣ 
ɢ�ɞɪ.), ɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɳɢɯ�ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚ�ɜɚɠɧɵɯ 
ɞɥɹ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɯ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ, ɭɤɥɚɞɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ  

10-11  ɩɨ�ɦɟɪɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ  

ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ�ɩɟɞɚɝɨɝ  
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ɜɨɩɪɨɫɚɯ�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ     

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ»  
Ɂɚɤɥɸɱɟɧ�ɞɨɝɨɜɨɪ�ɨ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɟ�ɫ�ȾȾɌ, Ⱦ ɘɋɒ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�ȾȾɌ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɊ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɫ�Ⱦɘɋɒ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ  ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ  ɩɨ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɊ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ »   
Ɇɟɫɹɱɧɢɤ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ  ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
�ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɚ  ȾɌɉ,  ɩɨɠɚɪɧɨɣ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ, ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɚ, ɛɟɫɟɞɵ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɱɚɫɵ�ɩɨ�ɉȾȾ, 
ɉȻ)  

10-11  ɫɟɧɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ�ɨɬɤɪɵɬɵɣ�ɭɪɨɤ�ɩɨ�ɈȻɀ  10-11  03.09  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɉɛɴɟɤɬɨɜɚɹ  ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚ  ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ  ɩɪɢ  ɭɝɪɨɡɟ 
ɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɚɤɬɚ  

10-11  ɨɤɬɹɛɪɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɛɟɫɟɞɵ� ɫ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ «1 ɞɟɤɚɛɪɹ –
ɜɫɟɦɢɪɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ɫɨ�ɋɉɂȾɨɦ»  

10-11  01-05.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ�ɦɟɞ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ� ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɢ� ɩɨ� ɫɬɪɟɥɶɛɟ� ɢɡ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɜɢɧɬɨɜɤɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� Ⱦɧɸ� ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

10-11  01-05.02  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɜɨɟɧɧɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ�ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɢ «Ȼɨɝɚɬɵɪɢ 
Ɂɟɦɥɢ�ɞɨɧɫɤɨɣ»  

10-11  1 ɱɟɬɜɟɪɬɶ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɧɵɟ� ɤ� ɩɪɚɡɞɧɢɤɭ 
©ȼɫɟɦɢɪɧɵɣ�ɞɟɧɶ�ȽɈ»  

10-11  ɦɚɪɬ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ȼȺɊɂȺɌɂȼɇɕȿ�ɆɈȾɍɅɂ   
Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɬɫɤɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
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Ɋɚɛɨɬɚ «Ɍɨɱɤɢ�ɪɨɫɬɚ»   10-11  14.09  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ� ɐɟɧɬɪɚ «Ɍɨɱɤɚ� ɪɨɫɬɚ», 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  

ȼɫɬɭɩɥɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  ɜ  ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ  ɊȾȾɆ 
©Ⱦɜɢɠɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɵɯ» (ɩɟɪɜɢɱɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ)  

10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ  

Ɋɚɛɨɬɚ�ɒɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɤɥɭɛɚ «ɋɬɚɪɬ» (ɨɬɤɪɵɬɢɟ  10-11  01.09  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ�ɒɋɄ «ɋɬɚɪɬ», ɭɱɢɬɟɥɹ  
 

ɧɨɜɨɝɨ�ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ�ɫɟɡɨɧɚ)    ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɡɧɚɧɢɣ  
  

10-11  01.09  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɭɱɢɬɟɥɹ  
  

10-11  05.10  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ� ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ� Ⱦɧɸ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ  
  

10-11  04.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɦɚɬɟɪɢ  
  

10-11  29.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  

10-11  23.02  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ ɜɨ� ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ� ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦɭ�ɠɟɧɫɤɨɦɭ�ɞɧɸ  

10-11  08.03  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɨɣ�Ⱦɧɸ 
ɉɨɛɟɞɵ  

10-11  09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ɇɨɞɭɥɶ «ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ»  
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ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ  ɢ�ɤɧɢɠɧɚɹ�ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Ⱦɟɧɶ  
ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɛɨɪɶɛɵ�ɫ�ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɨɦ»  

10-11  10-20.10  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚɪɶ,  ɩɟɞɚɝɨɝ-
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ�ɈȻɀ  

Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɨɞɤɚɫɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ� Ⱦɧɸ� ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ� ɟɞɢɧɫɬɜɚ – ɫɚɣɬ� ɲɤɨɥɵ, 
ɝɪɭɩɩɚ�ȼɄ «6-ɚɹ�ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ»  

10-11  02-06.11  ɫɨɜɟɬɧɢɤɢ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɍɱɚɫɬɢɟ�ɜɨ�ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɚɤɰɢɢ «ɑɚɫ�ɤɨɞɚ»  10-11  01-04.12  ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ  
Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɵɟ� ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɸ� Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ 
ɨɬ�ɮɚɲɢɫɬɫɤɨɣ�ɛɥɨɤɚɞɵ�ɢ�Ⱦɧɟ�ɩɚɦɹɬɢ�ɠɟɪɬɜ�ɯɨɥɨɤɨɫɬɚ   

10-11  ɹɧɜɚɪɶ  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ�Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ  5-9  ɮɟɜɪɚɥɶ  ɩɟɞɚɝɨɝ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ� ɮɨɬɨɜɵɫɬɚɜɤɚ, ɜɢɞɟɨɩɪɨɟɤɬɵ, ɩɨɞɤɚɫɬɵ, 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ – ɫɚɣɬ�ɲɤɨɥɵ, ɝɪɭɩɩɚ�ȼɄ»6-ɚɹ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ»  

10-11  01-09.05  ɫɨɜɟɬɧɢɤ�ɩɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɧɵɟ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

Ʉɢɧɨɥɟɤɬɨɪɢɢ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ�Ⱦɧɸ�ɉɨɛɟɞɵ  10-11  ɦɚɣ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  
Ɇɨɞɭɥɶ «ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ»  

ɋɩɨɪɬɢɜɧɨ�ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ «ɘɧɵɣ�ɬɭɪɢɫɬ»   10-11  11.09  ɭɱɢɬɟɥɹ  ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɵ,  ɩɟɞɚɝɨɝ 
ɞɨɩ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɤɭɪɫɭ «ɘɧɵɣ�ɬɭɪɢɫɬ», 
ɤɥɚɫɫɧɵɟ  ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ  

ɉɨɯɨɞɵ  ɧɚ�ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜ�ɦɭɡɟɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɨɦɢɬɟɬ  

ɗɤɫɤɭɪɫɢɢ�ɩɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɨɦɢɬɟɬ  

ɉɨɯɨɞɵ�ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ�ɞɧɹ, ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɩɨɯɨɞɵ, ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ  10-11  ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɝɨɞɚ  ɤɥɚɫɫɧɵɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ, ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɣ  
ɤɨɦɢɬɟɬ  

  
          Ʉɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ�ɩɥɚɧɚ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ уровня среднего общего образования�ɜɨɡɦɨɠɧɨ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɟɤɭɳɢɯ�ɩɪɢɤɚɡɨɜ, 

ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ, ɩɢɫɟɦ, ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɣ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ  
  



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1 
ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ  

ȼɇȿɍɊɈɑɇɈɃ�ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ 
©ɆȿȾɂȺȽɊȺɆɈɌɇɈɋɌɖ» 

  
1 Ɉɛɳɢɟ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɝɨ� ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» ɞɥɹ 5-6 ɤɥɚɫɫɨɜ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» (ɞɚɥɟɟ — ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ)  

1.1. Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɥɹ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ� ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 

ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɵɯ�ɚɤɬɨɜ: 
- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɜ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 
- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 27.07.2006 ʋ 149-ɎɁ «Ɉɛ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ�ɢ�ɨ�ɡɚɳɢɬɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»; 
- ɉɨɪɹɞɨɤ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɨ� ɨɫɧɨɜɧɵɦ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ – 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ�ɩɪɢɤɚɡɨɦ�Ɇɢɧɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɊɎ 
ɨɬ 22.03.2021 ʋ 115;  

- ɎȽɈɋ� ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ� ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
Ɇɢɧɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɊɎ�ɨɬ 31.05.2021 ʋ 287 (ɞɚɥɟɟ – ɎȽɈɋ�ɈɈɈ). 

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ� ɩɨ� ɩɨɪɭɱɟɧɢɸ� Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�Ɋɨɫɬɨɜɫɤɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ. 

1.2. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ�ɬɟɪɦɢɧɵ  
ɉɪɢ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɬɟɪɦɢɧɵ: 
– ɪɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ – ɞɨɤɭɦɟɧɬ� ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ, 

ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɳɢɣ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ� ɤ� ɰɟɥɹɦ� ɈɈɉ 
ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ (ɭɱɟɛɧɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ) ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ�ɷɬɢɯ�ɰɟɥɟɣ;  

– ɩɪɢɦɟɪɧɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ – ɭɱɟɛɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɚɹ� ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɭɪɨɜɧɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɚɹ� ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɟ� ɨɛɴɟɦ� ɢ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɪɢɦɟɪɧɵɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  

– ɨɰɟɧɨɱɧɵɟ� ɫɪɟɞɫɬɜɚ – ɦɟɬɨɞɵ� ɨɰɟɧɤɢ� ɢ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ� ɢɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ; 

– ɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ – ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ� ɩɨɥɭɱɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ� ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ� ɢ� ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ� ɜ� ɪɚɡɧɵɯ� ɮɨɪɦɚɯ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɪɚɡɧɵɟ� ɬɢɩɵ�ɦɟɞɢɚ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ� ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ� ɫɜɨɟɣ 
ɨɧɥɚɣɧ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

– ɦɚɫɫ�ɦɟɞɢɚ – ɫɪɟɞɫɬɜɚ� ɦɚɫɫɨɜɨɣ� ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ (ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ, 
ɪɚɞɢɨ, ɩɪɟɫɫɚ, ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɠɢɜɨɟ�ɨɛɳɟɧɢɟ�ɢ�ɞɪ.); 

– ɮɟɣɤ – ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ; 



– ɤɨɧɬɟɧɬ – ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɜ�ɥɸɛɨɣ�ɮɨɪɦɟ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ�ɢ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɧɚ�ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ�ɢɥɢ�ɚɭɞɢɬɨɪɢɸ.  

2.1. ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɡɚɩɢɫɤɚ 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ «Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ 

ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɚɜɨɜɵɯ�ɚɤɬɨɜ: 
- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 29.12.2012 ʋ 273-ɎɁ «Ɉɛ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ� ɜ 

Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»; 
- Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ� ɡɚɤɨɧ� ɨɬ 27.07.2006 ʋ 149-ɎɁ «Ɉɛ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ�ɢ�ɨ�ɡɚɳɢɬɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ»; 
- ɉɨɪɹɞɨɤ� ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɢ� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɨ� ɨɫɧɨɜɧɵɦ� ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ – 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ�ɩɪɢɤɚɡɨɦ�Ɇɢɧɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɊɎ 
ɨɬ 22.03.2021 ʋ 115;  

-       ɎȽɈɋ�ɈɈɈ;  
-      Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 27 ɢɸɥɹ 2006 ɝ.  (ɜ 

ɪɟɞɚɤɰɢɢ�ɨɬ 31.12.2017) ʋ 152-ɎɁ «Ɉ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ»;  
-        Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ�ɡɚɤɨɧ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 29 ɞɟɤɚɛɪɹ 2010 ɝ. 

�ɜ� ɪɟɞɚɤɰɢɢ� ɨɬ 01.05.2019) ʋ 436-ɎɁ «Ɉ� ɡɚɳɢɬɟ� ɞɟɬɟɣ� ɨɬ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɪɢɱɢɧɹɸɳɟɣ�ɜɪɟɞ�ɢɯ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ»; 

-  Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɞɟɬɟɣ (Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɨɬ 02.12.2015 N 2471-ɪ) ȾɈȻȺȼɂɅȺ, 
ɞɭɦɚɸ�ɷɬɨ�ɧɭɠɧɨ. 

 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ� ɷɩɨɯɚ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ� ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 

ɨɝɪɨɦɧɵɦɢ�ɩɨɬɨɤɚɦɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɦɢ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɜ�ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ� ɧɚ� ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɭ, ɜ� ɤɨɬɨɪɨɣ� ɪɚɫɬɭɬ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ. ȼɨ� ɜɫɟ 
ɫɮɟɪɵ� ɠɢɡɧɢ� ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ� ɰɢɮɪɨɜɵɟ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ� ɰɢɮɪɨɜɨɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɫɟɬɶ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ�ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ�ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ�ɱɚɫɬɶɸ�ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɵ, ɜɚɠɧɵɦ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ� ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɞɟɬɟɣ� ɢ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɢ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ�ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ 
ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɫɬɜ (ɜ� ɩɟɪɜɭɸ� ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɦɚɪɬɮɨɧɨɜ� ɢ� ɩɥɚɧɲɟɬɧɵɯ� ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ) 
ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ� ɛɟɡɝɪɚɧɢɱɧɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɞɨɫɬɭɩɚ� ɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɫɚɦɨɝɨ�ɪɚɡɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢ�ɤ�ɡɚɩɪɟɳɟɧɧɨɦɭ�ɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɫ� ɰɢɮɪɨɜɨɣ� ɫɪɟɞɨɣ� ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ, ɡɚɱɚɫɬɭɸ, ɛɟɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ� ɜɡɪɨɫɥɵɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ� ɰɢɮɪɨɜɚɹ� ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɧɨɫɢɬ 
ɫɬɢɯɢɣɧɵɣ�ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚ�ɪɢɫɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɧɟɣ, ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ. ɒɤɨɥɶɧɢɤɢ 
ɫ�ɞɨɜɟɪɢɟɦ�ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ�ɤ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ�ɜ�ɰɢɮɪɨɜɨɦ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, 
ɧɟ� ɜɫɟɝɞɚ� ɫɩɨɫɨɛɧɵ� ɨɰɟɧɢɬɶ� ɭɝɪɨɡɵ� ɪɚɡɧɨɝɨ� ɪɨɞɚ� ɢ� ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ⱦɨɜɟɪɢɟ� ɤ� ɥɸɛɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ� ɜ� ɰɢɮɪɨɜɨɦ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ� ɤ� ɧɟɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦ: ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɜ� ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɟ� ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ� ɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɭɝɪɨɡɵ�ɢɯ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 
ɷɬɨɝɨ, ɭɱɟɛɧɵɣ� ɤɭɪɫ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɞɥɹ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
©Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɨɫɨɛɭɸ�ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ.  

http://security.mosmetod.ru/images/normativ-doc/N_152-%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://security.mosmetod.ru/images/normativ-doc/%D0%A4%D0%97_N_436-%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BE%D1%82_01-05-2019.pdf
http://security.mosmetod.ru/images/normativ-doc/%D0%A4%D0%97_N_436-%D0%A4%D0%97_%D0%9E_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BE%D1%82_01-05-2019.pdf
http://security.mosmetod.ru/images/normativ-doc/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf


ȼ� ɯɨɞɟ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɤɭɪɫɚ� ɜ� ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ� ɮɨɪɦɟ, ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ� ɢɡɭɱɚɸɬ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ� ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɭ, ɟɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ� ɢ� ɭɝɪɨɡɵ, ɭɱɚɬɫɹ� ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ� ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɫ�ɧɟɣ.  

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ� ɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɢɡ� ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ� ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ. ɗɬɨ 
ɭɦɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɫ� ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ� ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ� ɟɟ, ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ� ɢ� ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɦɟɞɢɚɬɟɤɫɬ, ɜɥɚɞɟɬɶ� ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɫ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ�ɰɢɮɪɨɜɵɦɢ� ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ� ɜɵɛɢɪɚɬɶ� ɬɨɬ 
ɢɥɢ� ɢɧɨɣ� ɤɨɧɬɟɧɬ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ� ɟɝɨ� ɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɞɥɹ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɦɟɞɢɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ� ɜ� ɛɥɨɝɚɯ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɫɟɬɹɯ�ɢɥɢ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɦɚɫɫ�ɦɟɞɢɚ.  

Ʉɭɪɫ� ɫɬɪɨɢɬɫɹ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɟɞɢɧɫɬɜɚ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ� ɧɚ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 

ɐɟɥɶ�ɢ�ɡɚɞɚɱɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ 
ɐɟɥɶ:� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɢ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ� ɢ� ɰɢɮɪɨɜɵɯ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ� ɭɫɥɨɜɢɣ� ɞɥɹ� ɪɚɡɜɢɬɢɹ� ɭɦɟɧɢɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ�ɭɝɪɨɡɚɦ, ɢɫɯɨɞɹɳɢɦ�ɢɡ�ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 

Ɂɚɞɚɱɢ: 
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɟ; 
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� ɭɦɟɧɢɟ� ɪɚɛɨɬɚɬɶ� ɫ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ 

ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ�ɤ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɦɨɣ�ɜ�ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɟ; 
– ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɭɦɟɧɢɹ�ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ; 
– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� ɧɚɜɵɤɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ: 

ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɰɢɮɪɨɜɵɟ�ɭɝɪɨɡɵ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ�ɢɦ, ɡɚɳɢɳɚɬɶ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɚɧɧɵɟ; 

– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ� ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ� ɜ� ɨɧɥɚɣɧ-
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ; 

– ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ� ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ� ɧɚ� ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ� ɧɨɪɦɵ� ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɵɛɨɪɚ�ɜ�ɨɧɥɚɣɧ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ; 

– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ� ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ� ɥɸɛɵɯ� ɮɨɪɦ� ɚɝɪɟɫɫɢɢ, ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɚ� ɢ 
ɞɢɫɤɪɢɦɢɧɚɰɢɢ, ɚɧɬɢɬɟɪɪɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɫɨɡɧɚɧɢɟ;  

– ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ� ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ� ɢ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ� ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ� ɤɚɤ� ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɦɢ, 
ɬɚɤ�ɢ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɧɢɯ; 

– ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ� ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɵɲɥɟɧɢɹ� ɢ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɟ. 

Ɇɟɫɬɨ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɤɭɪɫɚ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɭɱɟɛɧɨɦ� ɩɥɚɧɟ 
ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ  

ɍɱɟɛɧɵɣ� ɤɭɪɫ «Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ʉɭɪɫ� ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ� ɫ 5 ɩɨ 9 ɤɥɚɫɫɵ. ȼ 5-6 ɤɥɚɫɫɚɯ� ɜ� ɪɚɦɤɚɯ 
ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɤɥɚɫɫɧɵɣ� ɱɚɫ) Ɉɛɳɟɟ� ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ� ɧɚ 
ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɭɪɫɚ�ɫ 5 ɩɨ 9 ɤɥɚɫɫ – 20 ɱɚɫɨɜ. ɋ 5 ɩɨ 6 ɤɥɚɫɫ – 8ɱɚɫɨɜ. 

2.4. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɤɭɪɫɚ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
©Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» 



ɍɱɟɛɧɵɣ� ɤɭɪɫ� ɫɨɫɬɨɢɬ� ɢɡ� ɩɹɬɢ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɦɨɞɭɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ�ɫ 5 ɩɨ 9 ɤɥɚɫɫɵ.  

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɦɨɞɭɥɟɣ�ɤɭɪɫɚ 
5 ɤɥɚɫɫ 
Ɇɨɞɭɥɶ 1. Ɇɟɞɢɚɦɢɪ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɧɚɫ: ɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹ�ɫ�ɧɢɦ 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. ɋɜɨɣɫɬɜɚ, ɜɢɞɵ�ɢ�ɮɭɧɤɰɢɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. Ɇɟɞɢɚɦɢɪ, ɟɝɨ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɦɟɞɢɚɦɢɪɚ. ɋɪɟɞɫɬɜɚ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ. Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɵɲɥɟɧɢɟ 

ɜ�ɩɨɡɧɚɧɢɢ�ɦɟɞɢɚɦɢɪɚ. ɂɝɪɚ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɨ�ɜ�ɩɨɡɧɚɧɢɢ�ɦɟɞɢɚɦɢɪɚ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ� ɤɚɤ� ɱɚɫɬɶ� ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɵ� ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 

ɢɧɬɟɪɧɟɬɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜ�ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ. 
Ɋɟɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ: ɫɯɨɞɫɬɜɨ�ɢ�ɪɚɡɥɢɱɢɟ. ɑɟɥɨɜɟɤ�ɜ�ɪɟɚɥɶɧɨɦ 

ɢ�ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɦ�ɦɢɪɟ.  
6 ɤɥɚɫɫ 
Ɇɨɞɭɥɶ 2. Ɇɟɞɢɚɦɢɪ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɧɚɫ: ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɦ�ɫ�ɧɢɦ 
ɉɭɛɥɢɤɚɰɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ. ɋɨɰɫɟɬɢ�ɢ�ɦɟɧɟɞɠɟɪɵ. ɋɟɬɟɜɨɣ 

ɷɬɢɤɟɬ. 
ɂɧɬɟɪɧɟɬ�ɭɝɪɨɡɵ: ɮɟɣɤɨɜɚɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɚɝɪɟɫɫɢɹ, 

ɨɩɚɫɧɵɣ�ɤɨɧɬɟɧɬ. 
Ɋɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ� ɭɝɪɨɡ� ɜ� ɫɟɬɢ� ɂɧɬɟɪɧɟɬ� ɢ� ɡɚɳɢɬɚ� ɨɬ� ɧɢɯ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 

ɩɪɚɜɢɥɚ�ɦɟɞɢɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
2.5. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɤɭɪɫɚ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ  
x ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ� ɤ� ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɢ 

ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɜ�ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɟ; 
x ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ� ɦɨɪɚɥɶɧɵɦɢ� ɧɨɪɦɚɦɢ� ɢ� ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ� ɜ� ɫɜɨɟɦ 

ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɜ�ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɟ; 
x ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ� ɧɚɜɵɤɢ� ɨɛɳɟɧɢɹ� ɜ� ɢɧɬɟɪɧɟɬ-

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ; 
x ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ� ɤɭɥɶɬɭɪɭ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɢɧɬɟɪɧɟɬ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ� ɩɪɢ 

ɨɧɥɚɣɧ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɯ; 
x ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ� ɫɟɬɢ� ɂɧɬɟɪɧɟɬ� ɞɥɹ� ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 

ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ; 
x ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɤɟ� ɩɪɚɜɚ� ɢ� ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ� ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ� ɫɟɬɢ 

ɂɧɬɟɪɧɟɬ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɡɚɤɨɧɚɦɢ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 
 
Ɇɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
x ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ� ɧɚɜɵɤɢ� ɪɚɛɨɬɵ� ɫ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ, 

ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɢ� ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɮɨɪɦɭ�ɟɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ; 

x ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ� ɰɢɮɪɨɜɵɟ� ɬɟɤɫɬɵ� ɢ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ 
ɞɪɭɝɢɯ�ɜɢɞɨɜ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɢ�ɟɟ�ɰɟɥɟɜɨɣ�ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ; 



x ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɢ� ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ; 

x ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɫ� ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ� ɢ� ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 
ɪɚɡɧɵɟ�ɦɧɟɧɢɹ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɩɨɡɢɰɢɸ; 

x ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ� ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ� ɪɨɥɢ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ� ɫɜɨɸ� ɱɚɫɬɶ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ� ɝɪɭɩɩɨɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ. 

 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ 
x ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɢ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ� ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɵ 

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 
x ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɭɸ�ɢɡ�ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɵ; 
x ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ� ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ� ɢ� ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ� ɫɬɨɪɨɧɵ� ɫɟɬɢ 

ɂɧɬɟɪɧɟɬ�ɤɚɤ�ɱɚɫɬɢ�ɦɟɞɢɚɫɪɟɞɵ; 
x ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ� ɩɪɚɜɢɥɚ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ� ɰɢɮɪɨɜɨɣ 

ɫɪɟɞɟ; 
x ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɡɚɳɢɬɭ�ɫɜɨɢɯ�ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɞɚɧɧɵɯ; 
x ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ� ɰɢɮɪɨɜɵɟ� ɭɝɪɨɡɵ (ɚɝɪɟɫɫɢɸ, ɮɟɣɤɢ, 

ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɧɵɣ� ɤɨɧɬɟɧɬ) ɢ� ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɢɦ� ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɰɢɮɪɨɜɨɣ�ɫɪɟɞɟ; 

x ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɤɨɧɬɟɧɬɚ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ; 
x ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɣ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɤɨɧɬɟɧɬ�ɢ�ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɬɶ�ɟɝɨ. 

 
ȼɢɞɵ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
Ɂɚɧɹɬɢɹ� ɤɭɪɫɚ «Ɇɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ» ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ� ɫ 

ɫɢɫɬɟɦɧɨ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦ� ɩɨɞɯɨɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ� ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ� ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɦɟɠɞɭ� ɭɱɢɬɟɥɟɦ� ɢ� ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ. ɇɚ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ� ɤɭɪɫɚ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ� ɚɤɬɢɜɧɨɟ� ɜɨɜɥɟɱɟɧɢɟ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ� ɜ� ɞɢɚɥɨɝ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 
ɡɚɞɚɧɢɹ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɟ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɞɯɨɞɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ� ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɵɲɥɟɧɢɟ, ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɟ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ȼ� ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ� ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ� ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ� ɫɟɛɹ� ɩɨɜɡɪɨɫɥɟɜɲɢɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɵ� ɚɤɬɢɜɧɨ� ɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶ 
ɫɜɨɸ� ɩɨɡɢɰɢɸ, ɩɨɷɬɨɦɭ� ɜɚɠɧɨ� ɞɚɬɶ� ɢɦ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɜ� ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ� ɢ 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹɯ�ɜɵɫɤɚɡɚɬɶ�ɫɜɨɟ�ɦɧɟɧɢɟ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɦ�ɧɚ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ. 
ȼɚɠɧɨ, ɱɬɨɛɵ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ�ɢɥɢ�ɪɟɲɚɥɢ�ɢɯ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ.  

ɇɚ� ɡɚɧɹɬɢɹɯ� ɤɭɪɫɚ� ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ� ɪɚɡɧɵɟ� ɮɨɪɦɵ� ɪɚɛɨɬɵ� ɭɱɟɧɢɤɨɜ: 
ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ (ɜ� ɦɚɥɵɯ� ɝɪɭɩɩɚɯ), ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ, ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚɹ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɚ� ɪɚɛɨɬɚ� ɜ� ɝɪɭɩɩɚɯ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ� ɤɚɠɞɨɦɭ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ� ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɢ�ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ�ɭɦɟɧɢɹ.  

ɑɬɨɛɵ� ɡɚɧɹɬɢɹ� ɛɵɥɢ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɦɢ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ� ɩɪɢɟɦɵ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ� ɤɥɚɫɫɚ, ɫ� ɨɩɨɪɨɣ� ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɰɢɮɪɨɜɵɟ�ɡɧɚɧɢɹ�ɢ�ɭɦɟɧɢɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ: ɪɚɛɨɬɚ�ɫ 
ɬɟɤɫɬɨɦ, ɫɯɟɦɚɦɢ, ɜɢɞɟɨ; ɪɟɲɟɧɢɟ� ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɢ� ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ� ɡɚɞɚɱ; 



ɭɱɚɫɬɢɟ� ɜ� ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ;  ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ� ɦɢɧɢ�ɩɪɨɟɤɬɨɜ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ� ɩɚɦɹɬɨɤ, 
ɩɪɚɜɢɥ, ɤɨɧɬɟɧɬɚ�ɢ�ɞɪ.).  

 
 
ɋɢɫɬɟɦɚ�ɨɰɟɧɤɢ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
Ɉɰɟɧɤɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɧɚ� ɤɚɠɞɨɦ� ɡɚɧɹɬɢɢ� ɤɭɪɫɚ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ 

ɩɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɚɤɬɢɤɨ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ. 
Ɉɰɟɧɤɚ� ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ� ɩɨ� ɢɬɨɝɚɦ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ 

ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɦɨɞɭɥɟɣ� ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ� ɫ� ɩɨɦɨɳɶɸ� ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɬɟɫɬɨɜɵɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɩɨ�ɬɟɦɟ 
ɡɚɧɹɬɢɣ�ɦɨɞɭɥɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ�ɩɪɨɟɤɬɚ. 

2.6. ɍɱɟɛɧɨ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɤɭɪɫɚ� ɜɧɟɭɪɨɱɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 

 
ʋ 
ɩ�ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ� ɪɚɡɞɟɥɨɜ� ɢ� ɬɟɦ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɧɹɬɢɣ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫ
�ɤɢɯ�ɱɚɫɨɜ 

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɨɛ� ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɨ�ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ  

5 ɤɥɚɫɫ 
 Ɇɨɞɭɥɶ 1. Ɇɟɞɢɚɦɢɪ, 

ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ� ɧɚɫ: 
ɡɧɚɤɨɦɢɦɫɹ�ɫ�ɧɢɦ 

4  

1.1  ɑɬɨ� ɬɚɤɨɟ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ� ɢ� ɢɡ 
ɱɟɝɨ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɦɟɞɢɚɦɢɪ? 

1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ 
©Ɇɟɞɢɚɝɢɝɢɟɧɚ� ɢɥɢ� ɮɚɤɬɱɟɤɢɧɝ», 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_5399 
 

1.2 Ʉɚɤ�ɦɨɠɧɨ� ɢɡɭɱɚɬɶ� ɦɟɞɢɚɦɢɪ? 
Ɂɚɱɟɦ� ɧɭɠɧɚ 
ɦɟɞɢɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ? 

1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɦɚɬɟɪɢɚɥ «Ɇɢɮɵ 
ɨ� ȼɟɥɢɤɨɣ� Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɜɨɣɧɟ� ɜ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ� ɢɝɪɚɯ»: 
https://ncpti.su/wp-
content/uploads/2022/07/obzor.nczpti-
229-2022-1.pdf 
ɋɟɪɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɤɚɪɬɨɱɟɤ 
©Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ� ɢɝɪɵ. ȼɪɟɞ� ɢɥɢ 
ɩɨɥɶɡɚ? ɉɹɬɶ� ɬɟɡɢɫɨɜ� ɨ� ɰɢɮɪɨɜɵɯ 
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɯ», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ� ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/ncpti_rnd?w=wall-
112267450_6315 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ «Ʉɚɤ 
ɜɵɛɪɚɬɶ� ɞɥɹ� ɪɟɛɟɧɤɚ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɭɸ 
ɜɢɞɟɨɢɝɪɭ?», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ�ɜ�ɝɪɭɩɩɟ 
ɇɐɉɌɂ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
 https://vk.com/wall-112267450_5451 
 

1.3 ə�ɢ�ɢɧɬɟɪɧɟɬ. 1 ɋɟɪɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɤɚɪɬɨɱɟɤ 
©Ʉɚɤ�ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ�ɮɟɣɤɨɜɵɣ�ɚɤɤɚɭɧɬ», 

https://ncpti.su/wp-content/uploads/2022/07/obzor.nczpti-229-2022-1.pdf
https://ncpti.su/wp-content/uploads/2022/07/obzor.nczpti-229-2022-1.pdf
https://ncpti.su/wp-content/uploads/2022/07/obzor.nczpti-229-2022-1.pdf
https://vk.com/ncpti_rnd?w=wall-112267450_6315
https://vk.com/ncpti_rnd?w=wall-112267450_6315
https://vk.com/wall-112267450_5451


ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ� ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_5813 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ� ɪɨɥɢɤɢ 
Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ�Ɇɢɧɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� Ɋɨɫɫɢɢ. 
ɑɬɨ� ɬɚɤɨɟ� ɞɜɭɯɮɚɤɬɨɪɧɚɹ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ� ɢ� ɡɚɱɟɦ� ɨɧɚ� ɧɭɠɧɚ 
https://apkpro.ru/proekty/informatsionn
o-obuchayushchie-videoroliki/ 

1.4 ə�ɪɟɚɥɶɧɵɣ�ɢ�ɹ�ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ. 1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ 
©ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ�ɜ�ɫɟɬɢ. 5 
ɫɨɜɟɬɨɜ, ɤɚɤ�ɞɟɪɠɚɬɶ�ɫɟɛɹ�ɜ�ɬɨɧɭɫɟ 
ɢ�ɧɟ�ɩɚɧɢɤɨɜɚɬɶ», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ 
ɜ� ɝɪɭɩɩɟ�ɇɐɉɌɂ�ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: https://vk.com/wall-
112267450_6245 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ 
©Ɇɨɪɚɥɶɧɚɹ� ɩɚɧɢɤɚ. Ʉɚɤ� ɧɟɜɟɪɧɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ� ɭɝɪɨɡ� ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ� ɧɨɜɵɟ?», 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_5996 
 

6 ɤɥɚɫɫ 
 Ɇɨɞɭɥɶ 2. Ɇɟɞɢɚɦɢɪ, 

ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ� ɧɚɫ: 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɦ�ɫ�ɧɢɦ 

4  

2.1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɜ�ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ: ɱɬɨ�ɢ 
ɤɚɤ�ɩɭɛɥɢɤɭɟɦ, ɚ�ɱɬɨ�ɥɭɱɲɟ�ɧɟ 
ɩɭɛɥɢɤɨɜɚɬɶ. 

1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɥɨɧɝɪɢɞ «Ȼɚɡɨɜɵɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ� ɰɢɮɪɨɜɨɣ� ɷɬɢɤɢ. ɑɟɝɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ� ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ� ɩɪɢ 
ɨɛɳɟɧɢɢ� ɜ� ɦɚɫɫɨɜɵɯ� ɱɚɬɚɯ», 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_5463 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ «Ʉɬɨ 
ɪɟɲɚɟɬ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɥɢ� ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ 
ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɢɦ?», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: https://vk.com/wall-
112267450_5367 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ 
ɨɛ� ɷɤɫɬɪɟɦɢɫɬɫɤɨɣ� ɫɢɦɜɨɥɢɤɟ, 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_5389 
 

2.2 Ɉɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɫɬɟɪɟɝɚɸɳɢɟ 
ɧɚɫ� ɜ� ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ: ɮɟɣɤɢ, 
ɨɩɚɫɧɵɣ�ɤɨɧɬɟɧɬ. 

1 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ 
©ɉɨɫɬɩɪɚɜɞɚ: ɱɬɨ� ɷɬɨ� ɢ� ɤɚɤ� ɭɛɟɪɟɱɶ 
ɫɟɛɹ� ɨɬ� ɟɟ� ɜɥɢɹɧɢɹ?», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ 
ɜ� ɝɪɭɩɩɟ�ɇɐɉɌɂ�ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: https://vk.com/wall-
112267450_6245 

https://vk.com/wall-112267450_5813
https://vk.com/wall-112267450_6245
https://vk.com/wall-112267450_6245
https://vk.com/wall-112267450_5996
https://vk.com/wall-112267450_5463
https://vk.com/wall-112267450_5367
https://vk.com/wall-112267450_5367
https://vk.com/wall-112267450_5389
https://vk.com/wall-112267450_6245
https://vk.com/wall-112267450_6245


ɋɟɪɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɤɚɪɬɨɱɟɤ 
©Ʉɚɤ� ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ� ɪɟɛɟɧɤɭ, ɱɬɨ� ɬɚɤɨɟ 
ɮɟɣɤɨɜɚɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ?», 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_6154 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ «Ʉɚɤ 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɬɶ�ɮɟɣɤɢ?», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ�ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_6075 
ɋɟɪɢɹ� ɤɨɪɨɬɤɢɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɚ� Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ� Ʉɚɫɩɟɪɫɤɨɝɨ 
«Kids Safe Media», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ 
ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ� ɛɟɡ 
ɭɝɪɨɡ» ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: https://vk.com/wall-
159896066_1201  

2.3 Ɉɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɩɨɞɫɬɟɪɟɝɚɸɳɢɟ 
ɧɚɫ� ɜ� ɢɧɬɟɪɧɟɬɟ: 
ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɚɝɪɟɫɫɢɹ. 

1 ©Ʉɚɤ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ 
ɧɚ� ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɢ� ɜ� ɫɟɬɢ� ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ� ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ», 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_5853 
ɋɟɪɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɤɚɪɬɨɱɟɤ 
©Ʉɚɤ� ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ� ɪɟɛɟɧɨɤ� ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ 
ɛɭɥɥɢɧɝɭ� ɜ�ɲɤɨɥɟ?», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ� ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: https://vk.com/wall-
112267450_6208 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ «Ɍɪɟɧɞɵ 
ɨɧɥɚɣɧ�ɦɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɚ� ɢ� ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɫɟɛɹ� ɡɚɳɢɬɢɬɶ», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ɜ 
ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: https://vk.com/wall-
112267450_5956 
ɋɟɪɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɤɚɪɬɨɱɟɤ 
©Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ� ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ� ɤɥɚɫɫɧɵɦ 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɦ� ɩɨ� ɨɛɳɟɧɢɸ� ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ� ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ», 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_5911 
ɋɟɪɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɤɚɪɬɨɱɟɤ  

2.4 Ʉɚɤ� ɡɚɳɢɬɢɬɶ� ɫɟɛɹ� ɨɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɝɪɨɡ? 

1 ɋɟɪɢɹ� ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ� ɤɚɪɬɨɱɟɤ 
©Ʉɚɤ� ɨɝɪɚɞɢɬɶ� ɢ� ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ� ɫɜɨɟ 
ɦɟɞɢɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ?», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ 
ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ 
ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/wall-112267450_6115 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ� ɥɨɧɝɪɢɞ «Ʉɚɤ 
ɨɛɟɡɨɩɚɫɢɬɶ� ɫɜɨɣ� ɚɤɤɚɭɧɬ 

https://vk.com/wall-112267450_6154
https://vk.com/wall-112267450_6075
https://vk.com/wall-159896066_1201
https://vk.com/wall-159896066_1201
https://vk.com/wall-112267450_5853
https://vk.com/wall-112267450_6208
https://vk.com/wall-112267450_6208
https://vk.com/wall-112267450_5956
https://vk.com/wall-112267450_5956
https://vk.com/wall-112267450_5911
https://vk.com/wall-112267450_6115


ɨɬ� ɜɡɥɨɦɚ?», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ 
ɇɐɉɌɂ� ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: https://vk.com/wall-
112267450_6077 
ɋɟɪɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɤɚɪɬɨɱɟɤ «5 
ɝɥɚɜɧɵɯ� ɤɢɛɟɪɭɝɪɨɡ 2023 ɝɨɞɚ», 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ� ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɇɐɉɌɂ� ɜ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɫɟɬɢ «ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ»: 
https://vk.com/ncpti_rnd?z=photo-
112267450_457244424%2Fwall-
112267450_6828 
ɋɟɪɢɹ� ɤɨɪɨɬɤɢɯ� ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦɨɜ 
ɩɪɨɟɤɬɚ� Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ� Ʉɚɫɩɟɪɫɤɨɝɨ 
«Kids Safe Media», ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɚɹ 
ɜ� ɝɪɭɩɩɟ� ɞɜɢɠɟɧɢɹ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ� ɛɟɡ 
ɭɝɪɨɡ» ɜ� ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ� ɫɟɬɢ 
©ȼɄɨɧɬɚɤɬɟ», ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ  
©ɉɚɪɨɥɢ» https://vk.com/wall-
159896066_1201 

 ɂɬɨɝɨ  8  
 
2.7.� ȼ� ɤɚɱɟɫɬɜɟ� ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ (ɰɢɮɪɨɜɵɯ) ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ� ɪɟɫɭɪɫɨɜ - 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ� ɩɨ� ɬɟɦɚɬɢɤɟ� ɤɭɪɫɚ� ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ� ɰɟɧɬɪɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɹ� ɬɟɪɪɨɪɢɡɦɭ� ɢ� ɷɤɫɬɪɟɦɢɡɦɭ� ɜ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ� ɫɪɟɞɟ� ɢ� ɫɟɬɢ� ɂɧɬɟɪɧɟɬ (ɞɚɥɟɟ – ɇɐɉɌɂ), ɉɪɨɟɤɬɚ 
©ɐɢɮɪɨɜɨɣ�ɥɢɤɛɟɡ», Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ�Ʉɚɫɩɟɪɫɤɨɝɨ, Ⱥɤɚɞɟɦɢɢ�Ɇɢɧɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɐɟɧɬɪɚ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ� ɢ� ɫɟɬɟɜɨɝɨ� ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ� ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ� ɫɪɟɞɵ 
�ɐɂɋɆ), ɩɨɞɛɢɪɚɹ�ɢɯ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 

 
 

https://vk.com/wall-112267450_6077
https://vk.com/wall-112267450_6077
https://vk.com/ncpti_rnd?z=photo-112267450_457244424%2Fwall-112267450_6828
https://vk.com/ncpti_rnd?z=photo-112267450_457244424%2Fwall-112267450_6828
https://vk.com/ncpti_rnd?z=photo-112267450_457244424%2Fwall-112267450_6828
https://vk.com/wall-159896066_1201
https://vk.com/wall-159896066_1201


Приложение 3. Программа коррекционной работы 
 
 
 
 
 
 

КОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование коммуникативного поведения» 

для занятий с обучающимся с РАС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Формирование культуры речевого общения у обучающихся аутистического 

спектра - одна из важнейших задач обучения. Обучение обучающихся с расстройством 

аутистического спектра представляет для педагогов значительную проблему, так как у 

большинства детей есть проблемы с общением с другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности обучающихся проявляется в задержке 

языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве между 

пониманием речи и способностью к выражению, внедостаточном внимании к речи 

собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра 

наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 

значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекционный курс 

«Формирование коммуникативного поведения», способствующий формированию 

коммуникативных навыков.  

Программа составлена на основе нормативной базы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 17.06.2011) «Об образовании»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 апреля 2008 года № АФ-150/06 «Рекомендации по 

созданию условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами». 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c 

РАС является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в 

различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие взаимосвязанные задачи: 

-    обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 



ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, 

быть услышанными своими близкими и обществом. 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с РАС 

навыки элементарной устной коммуникации. 

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 

индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 

разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 «Формирование коммуникативного поведения» представлено следующими 

разделами: невербальная коммуникация, вербальная коммуникация, моделирование и 

разыгрывание типичных жизненных    ситуаций. 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс рассчитан на 1 час в неделю.  

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения 

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

- знать и применять элементарные правила речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

- участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на 

образец речи или анализ речевой ситуации; 

- использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

- использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатовпредполагает, прежде всего, оценкупродвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

- называть своё имя; 



- реагировать на обращение поворотом головы, взглядом; 

- подражать движениям и речи взрослого человека; 

- выражать свои намерения посредством тотальной коммуникации (использования 

предметных, жестовых, графических символов) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

Часов 

Примечание 

Формирование умений выражать просьбы/требования  

1 Формирование навыка просьбы о повторении действия  1  

2 Формирование навыка попросить предмет в ситуации 
выбора  

1  

3 Формирование навыка просьба поесть/попить  1  

4 Формирование навыка требование предмета/игрушки  1  

5 Формирование навыка требование любимой 
деятельности  

1  

Формирование социальной ответной реакции 
 

1 Отклик на свое имя  1  

2 Отказ от предложенного предмета/деятельности  1  

3 Ответ на приветствия других людей  1  

4 Выражение согласия  1  

5 Ответы на личные вопросы  1  

Формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 
действия, события 

1 Комментарии в ответ на неожиданное событие  1  

2 Умение называть различные предметы  1  

3 Умение называть различных персонажей из книг, 
мультфильмов  

1  

4 Определение принадлежности собственных вещей  1  

5 Умение называть знакомых людей по имени  1  

6 Комментирование действий, сообщение информации о 
действиях  

1  

7 Описание местонахождения предметов, людей  1  

8 Описание свойств предметов  1  

9 Описание прошедших событий  1  

10 Описание будущих событий 1  

Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы 



1 Умение привлекать внимание  1  

2 Умение задавать вопросы о предмете («Что___?»)  1  

3 Умение задавать вопросы о другом человеке («Кто 
___?»)  

1  

4 Умение задавать вопросы о действиях («Что делает 
___?»)  

1  

5 Умение задавать общие вопросы, требующие ответа 
да/нет  

1  

6 Умение задавать вопросы о местонахождении пред-
мета («Где___?»)  

1  

7 Умение задавать вопросы, связанные с понятием вре-
ени («Когда___?») 

1  

Формирование умений выражать эмоции, чувства; сообщать о них 

1 Выражение радости, грусти  1  

2 Выражение страха  1  

3 Выражение гнева  1  

4 Сообщение о боли  1  

5 Сообщение об усталости  1  

6 Сообщение об усталости  1  

Формирование социального поведения 

1 Просьба повторить социальную игру 1  

2 Просьба поиграть вместе  1  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1. «Альтернативная коммуникация». Методический сборник. Автор-составитель 
Штягинова Е. А.Городская общественная организация инвалидов «Общество «Даун 
синдром». Новосибирск, 2012. 
2. Фрост Л., Бонди Э. "Система альтернативной коммуникации с помощью карточек 
(peks)" Перевод с английского, Теревинф, 2011.  
3. Хаустов А.В., Богорад П.Л., Загуменная О.В., Козорез А.И., Панцырь С.Н., 
Никитина Ю.В., Стальмахович О.В. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Методическое пособие / Под 
общ. ред. Хаустова А.В.  М.: ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2016. 125с. 
Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с 
расстройствами аутистического спектра. – М.: ЦПМССДиП. – 87 с. 

4. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 
отдельным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра 

 
 
 
 
 
 
 
Методические пособия для 

 
- Методические рекомендации для учителя 

- Коммуникативная игра как средство 
формирования положительных отношений между 
участниками образовательного процесса в системе 
психолого-педагогического сопровождения детей с 
расстройствами аутистического спектра / Л. 
Н. Демьянчук, Н. В. Лебедева, Т. Н. Мирзоева. - 
Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ, 2015 

Технические средства обучения Классная доска с набором креплений для картинок, 
постеров, таблиц; компьютер с программным 
обеспечением;  

Дополнительные средства Наглядный материал (слоги, слова), предметные и 
сюжетные картинки, 

плоскостные игрушки, настольные игры 
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Приложение №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционного курса педагога-психолога 

РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

для детей с  умственной отсталостью 

 (индивидуальные занятия 5-9 класс) 
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Пояснительная записка 

Данная коррекционно-развивающая программа разработана и составлена 

на основе  программы курса коррекционных занятий по «Развитию 

психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: 

Э.Я Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г.  

Программа по составлена для обучающихся 5-9 класса с умственной 

отсталостью. Адаптированная программа будет реализована, через 

индивидуальные занятия. 

Выделено – 1 час в неделю, продолжительность занятий 20-30 минут. 

Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающегося. 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих 

документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Приказ Минпросвещения Россииот 31.05.2021г. №287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. Номер — 64101). 

2. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от    29 

декабря  2012 г. № 273-ФЗ. 

3. Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление присущих 

обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья 

consultantplus://offline/ref=20E6A818AC450DC025C284D1E9F01282F7F3ECCF0B1408770ECE28A1640F09520AC5A91D7CFFE3F
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недостатков психофизического развития и формирование у них относительно 

сложных видов психофизической деятельности.  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у детей с 

интеллектуальными нарушениями является важной задачей обучения, так как 

способствует коррекции недостатков физического и психического развития 

данной категории детей. 

Сенсорное развитие ребенка, с одной стороны, имеет самостоятельное 

значение, так как обеспечивает получение отчетливых представлений об 

окружающем, с другой – составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка. 

Цель: сформировать правильное представление, об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в общество. 

Задачи: 

- формировать на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

- формировать у обучающихся систематическое и целенаправленное 

восприятие формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, 

их положения в пространстве; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

-обогащать словарный запас детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

-коррекция недостатков моторики; совершенствовать зрительно-

двигательной координацию; 

- коррекция точности и целенаправленности движений и действий. 

Принципы построения программы: 

коррекционная направленность – предусматривает преодоление 

недостатков психофизического развития обучающихся посредством 
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формирования новых способов познавательной деятельности, общения, 

поведения и эмоционального реагирования; 

индивидуально-дифференцированный подход – обеспечивает 

реализацию программы с учётом особенностей обучающихся в процессе 

коррекционно-развивающей работы; 

принцип комплексного подхода – способствует развитию 

сенсомоторных и познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы и 

личности умственно-отсталого школьника в целом; 

преемственность – обеспечивает взаимосвязь ранее полученных знаний 

и личного опыта обучающихся. 

Требования к уровню подготовки детей с легкой интеллектуальной 

недостаточностью, обучающихся по данной программе. 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предметов; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

Для проведения коррекционной работы требуется специально 

организованная предметно-пространственная среда: функционально 

ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 

(строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 
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пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, 

сенсорные модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный 

инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

кольцебросы, обручи, сенсорная тропа для ног, массажный коврик и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной 

деятельностью (магнитофон, набор аудио-видеоряда для релаксации, звучащие 

музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.); 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, 

сюжетные игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и 

др.). 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся  

должны научиться: 

      — ориентироваться на сенсорные эталоны; 

      — узнавать предметы по заданным признакам; 

      — сравнивать предметы по внешним признакам; 

      —классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

      — практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

      — давать полное описание объектов и явлений; 

      — различать противоположно направленные действия и явления; 

      — видеть временные рамки своей деятельности; 

      — определять последовательность событий; 

      — ориентироваться в пространстве; 

      — целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

      — самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

      — опосредовать свою деятельность речью. 
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Данный курс осуществляется с детьми, имеющими интеллектуальную 

недостаточность и рассчитан на 34 часа, по 1 часу в неделю. На каждое занятие 

отводится по 20-30 минут учебного времени.   В начале учебного года 

проводится первичная диагностика с целью выявления уровня 

сформированности сенсомоторных умений и навыков.  
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Содержание коррекционного курса  

 

№ Раздел  Содержание  

2 Развитие мелкой 

моторики, 

графомоторных 

навыков 

 

Развитие и координация движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Развитие координации движений 

руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

шнурков, застегивание пуговиц, кнопок). 

Упражнения на совмещение отверстия с предметом. 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация.  

3 Тактильно-

двигательное 

восприятие  

Определение на ощупь плоскостных фигур и 

предметов, их фактур. Определение температуры 

воды на ощупь. 

4 Кинестетическое и 

кинетическое развитие  

Формирование ощущений от различных поз 

и движений тела, верхних и нижних конечностей. 

Формирование точности выполнения движений 

Выразительность движений (имитация повадок 

зверей) 

5  Восприятие формы, 

величины, цвета 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) и геометрических тел 

(куб, шар, конус) на эмпирическом уровне в 

процессе выполнения упражнений. Выделение 

признака формы; называние основных 

геометрических фигур и тел. Классификация 

предметов и их изображений по форме по показу. 

Формирование у детей сенсорных эталонов размера. 

Сопоставление 2-х предметов контрастных величин 

по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение 

словом. Различение и выделение основных цветов 

(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый).  

6 Восприятие особых 

свойств предметов 

(развитие, обоняния, 

вкусовых качеств, 

барических ощущений) 

Контрастные температурные ощущения (холодный 

– горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий, 

горький, соленый). Обозначение словом 

собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных 

предметов по признаку веса (тяжелый – легкий). 

7 Развитие слухового 

восприятия  

Различение звуков и шумов окружающей среды 

(стук, стон, звон, гудение, жужжание), музыкальных 

звуков. Развитие слуховой память. 

8 Восприятие 

пространства 

Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) руки (ноги), 



8 
 

 правой (левой) части тела. Определение 

расположения предметов в пространстве (близко-

 далеко, дальше-ближе, вверху – внизу).  

9 Восприятие времени Формирование представления о сутках и временной 

последовательности событий. Формирование 

представлений о порядке следования дней недели 
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Календарно- тематический план 

 
№ Тема занятия Цель, задачи занятий, 

коррекционно-развивающая 

деятельность 

Наглядный 

материал и 

оборудование 

Коли 

чество 

часов 

По 

плану 

Факти

чески 

1. 

Обследование 

детей, 

комплектование 

групп для 

коррекционных 

занятий 

Выявить уровень развития 

сенсорных и психомоторных 

процессов на начало года 

Диагностическ

ий 

инструментари

й 

1 05.09  

2. 

Развитие 

мелкой 

моторики 

пальцев рук. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Задачи: 

 Развивать 

координацию и мелкую 

моторику; 

 Развивать умение 

подражать взрослым, 

учить понимать речь.  

Упражнения для кистей рук 

«Фонарики», «Мы капусту 

рубим». Динамическое 

упражнение «Моя семья», 

выполняется правой и левой 

руками поочередно. 

Демонстрацион

ные картинки: 

фонарики, 

квашеная 

капуста, семья 

1 12.09  

3. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

определение 

ведущей руки 

Задачи: 

 Развивать статическую 

координацию 

движений пальцев рук; 

 Укрепить кисти и 

пальцы рук. 

Сортировка мелких 

предметов. Перебирание 

фасоли и гороха. Сортировка 

пуговиц 2-3 размеров 

Фасоль, горох, 

пуговицы 

разного 

размера 

1 19.09  

4. 

Развитие 

мелкой 

моторики, 

соотносящих 

движений 

пальцев рук 

Задачи: 

  Развивать 

координацию 

движений рук. 

Нанизывание бусин на 

стержень, на шнур: от 

большого к маленькому, от 

маленького к большому, 

чередование цветных бусин в 

заданном порядке. 

Стержень, 

шнур, крупные 

бусины разного 

цвета, бусины 

разного 

размера. 

1 26.09  

5.  Задачи: 

 Развивать 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности; 

 Развивать способность 

Рамки с 

застежками; 

рамками с 

двумя видами 

шнуровки, 

деревянный 

следок для 

1 

 

 

 

03.10  
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к волевым усилиям. 

Упражнения по 

самообслуживанию: 

застегивание пуговиц 

(больших и маленьких), 

кнопок; шнуровка одежды, 

обуви. 

шнуровки. 

6. 

Развитие 

умения 

совмещать 

предмет с 

отверстием, 

действовать 

целенаправленн

о ведущей 

рукой 

Задачи: 

  Развивать моторно-

зрительную 

координацию; 

 Развивать зрительное 

восприятие, 

тактильные функции. 

Знакомство с досками Сегена: 

заполнение отверстий 

втулками. Упражнение «Бусы 

для Кати» на соотнесение 

отверстия шарика со 

шнурком. 

 Доски Сегена, 

шарики, 

шнурки. 

1 10.10  

7. 

Развитие 

тактильно-

двигательного 

восприятия 

Задачи: 

 Уметь находить 

знакомые предметы на 

ощупь; 

 Совершенствовать 

зрительно – 

двигательные 

координации рук и 

глаз. 

Упражнение «Волшебный 

мешочек» на нахождение 

нужного предмета на ощупь. 

Нахождение геометрической 

фигуры на ощупь по 

зрительно-воспринимаемому 

образу – игра «Узнай фигуру». 

«Волшебный 

мешочек», 

предметы 

разной формы, 

величины, 

фактуры. Два 

набора 

плоскостных и 

объемных 

геометрически

х фигур 

(кубики, 

шарики, 

конусы, 

квадраты, 

треугольники) 

1 17.10  

8.  Задачи: 

 Уметь определять 

фактуры материала на 

ощупь. 

Знакомство с фактурами 

предметов: шершавый – 

гладкий. Ощупывание 

предметов с открытыми и 

закрытыми глазами. 

Набор пластин 

с гладкой и 

шершавой 

поверхностью 

 

 

 

1 24.10  

9.  Задачи: 

 Уметь определять 

температуру воды на 

ощупь. 

Знакомство с температурами 

предметов. Различение 

Предметы, 

имеющие 

разную 

температуру, 

три миски с 

водой, 

1 

 

 

07.11  
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температуры воды на ощупь, 

использование слов: теплый, 

холодный, горячий. 

Определение температуры 

предмета по картинке. 

изображения 

предметов, 

имеющих 

различную 

температуру 

(снег, огонь, 

сосулька и т.д.) 

10. 

Формирование 

точности 

выполнения 

движений 

Задачи: 

 Развивать равновесие, 

координацию и 

точность выполнения 

движений. 

Упражнение «Каток» на 

формирование точности 

выполнения движения. 

Упражнение «Через реку по 

мостику» на развитие 

равновесия и координации 

движений. Прохождение по 

«Сенсорной тропе» для 

развития тактильной 

чувствительности ступней 

ног. 

Скамейка, мяч, 

«сенсорная 

тропа». 

1 14.11  

1. 1

2 

Движения и 

позы верхних и 

нижних 

конечностей 

Задачи: 

 Формировать умения 

уч-ся принимать позу 

тела по картинке; 

 Формировать точность 

выполнения движений. 

Выполнение движений, 

указанных на карточках 

«Сделай по рисунку». 

Карточки со 

схематичным 

изображением 

человечков в 

различных 

позах 

1 21.11  

2. 1

3 

Имитация 

движений и поз 

Задачи: 

 Выработать 

выразительность 

движений. 

Изображение по показу и 

самостоятельно: летящей 

бабочки, прыгающей 

обезьяны, скачущего кенгуру, 

подпрыгивающий мячик, 

плывущую рыбу, идущую по 

следу собаку. 

 1 28.11  

3. 1

4 

Формирование 

навыков 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

геометрических 

фигур двумя 

руками 

Задачи: 

 Учить зрительно и 

тактильно обследовать, 

узнавать и правильно 

называть плоскостные 

геометрические 

фигуры.  

Рассматривание и называние 

Набор 

геометрически

х фигур одного 

цвета и размера 

1 

 

 

 

 

 

 

05.12  
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геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Выявление 

основных различий с 

помощью тактильного 

обследования 

4. 1

5 

Формирование 

навыков 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

геометрических 

фигур двумя 

руками 

Задачи: 

 Учить зрительно и 

тактильно обследовать, 

узнавать и правильно 

называть 

геометрические тела. 

Рассматривание и называние 

геометрических тел (куб, шар, 

конус). Выявление основных 

различий с помощью 

тактильного обследования. 

Набор 

геометрических 

тел одного 

цвета и размера 

1 12.12  

5. 1

6 

Развитие 

умения 

воспринимать 

плоскостное 

изображение 

геометрических 

тел 

Задачи:  

 Учить детей вычленять 

контур плоскостной 

геометрической 

фигуры и соотносить с 

геометрическим телом. 

Демонстрация двух 

коробочек: в одной 

геометрические фигуры, а в 

другой геометрические тела. 

2 коробки, 

набор 

геометрических 

тел и фигур 

1 19.12  

6. 1

7 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

формы 

Задачи: 

 Учить 

различать предметы по 

форме; 

 Учить различать и 

называть некоторые 

геометрические 

фигуры; 

Выделение формы по 

словестной инструкции: 

«Покажи круг». Группировка 

предметов по форме 

Набор 

геометрически

х фигур (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник

овал); 

предметы 

круглой, 

квадратной, 

треугольной 

формы 

1 26.12  

7.   

Задачи: 

 Закрепить умение 

различать 

геометрические 

фигуры. 

Восприятие изображений, 

составленных из 

геометрических фигур. 

Называние геометрических 

фигур, из которых состоит 

рисунок.  

Набор 

изображений, 

составленных из 

геометрических 

фигур с 

увеличением 

степени 

сложности 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01  

8. 1Конструирован Задачи:  Геометрически 1 16.01  
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8 ие из 

геометрических 

фигур 

 Формировать навык 

конструирования 

предметов из 

геометрических фигур 

(2-4 детали). 

Составление простой 

картинки из геометрических 

фигур (2-3 детали) по образцу 

и самостоятельно. 

е фигуры, 

шаблон 

картинки. 

9. 1

9 

Формирование 

сенсорных 

эталонов 

размера 

Задачи: 

 Обучать фиксировать 

внимание на величине 

предметов; 

  Формировать умение 

пользоваться 

простейшими 

приемами нахождения 

сходства и различия 

однородных объектов 

по величине. 

Демонстрация способа 

сравнения предметов по 

величине (метод наложения). 

Раскладывание однородных 

предметов разной величины 

на 2 группы. Выделение и 

называние разных категорий 

величины по словестной 

инструкции. 

Пары 

предметных 

изображений 

или 

натуральных 

объектов, 

отличающихся 

друг от друга 

одним из 

параметров 

величины 

(длина, высота, 

ширина, 

толщина) 

1 23.01  

10. 2
0 

Исследование и 

развитие 

восприятия 

размера 

Задачи: 

 Развивать умение 

сравнивать 

плоскостные 

изображения по 

величине. 

Сравнение фигур по разным 

параметрам величины. Подбор 

одежды нужного размера для 

картонных кукол разной 

величины 

Набор 

карточек: с 

изображением 

фигур одного 

цвета, но 

разной 

величины; 

набор 

картонных 

кукол разной 

величины и 

одежда к ним 

1 30.01  

11.  

 Задачи:  

 Упражнять в 

составлении 

сериационных рядов. 

Сравнение предметов по 

величине. Раскладывание 

предметов в убывающем и 

возрастающем порядке, 

обозначать результаты 

сравнения словами: самый 

Набор из 3-4 

матрешек 

разного 

размера 

1 

 

 

 

 

 

06.02  
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большой, поменьше, 

побольше, маленький. 

12. 2
1 

Формирование 

сенсорных 

эталонов цвета 

Задачи: 

 Формировать у детей 

цветовые 

представления; 

 Дать представление о 

названиях цветов. 

Знакомство с названиями 

основных цветов (красный, 

зеленый, желтый, синий, 

черный, белый). Упражнения 

на усвоение названий 

сенсорных эталонов цвета 

«Какого цвета?», «Подбери 

чашки к блюдцам». 

Цветные 

карточки, 

предметные 

картинки 

разных цветов, 

чайные чашки 

и блюдца 

разного цвета 

1 13.02  

13. 2
2 

Закрепление 

умения 

выделять 

основные цвета 

предметов 

Задачи: 

 Закреплять у детей 

умение группировать 

однородные предметы 

по цвету. 

Раскладывание однородных 

предметов разного цвета на 2-

3 группы. Выбор и 

группировка предметов по 

цветовому признаку – 

упражнение «Соедини 

предметы одинакового цвета». 

Карточки 

основных 

цветов, 

предметные 

картинки 

разного цвета,  

карточки с 

изображением 

предметов 

разного цвета 

1 20.02  

14. 2
3 

Развитие 

умения 

выделять 

предмет 

заданного цвета 

из множества 

предметов 

разных цветов 

Задачи: 

 Закреплять знание 

основных цветов 

спектра; 

 Обучать приемам 

соотнесения цветов; 

Нахождение в окружающей 

среде предметов заданного 

цвета: по образцу, по 

словестной инструкции. 

Беседа с демонстрацией 

презентации «Что бывает 

такого цвета?».  

Предметы 

разного цвета, 

презентация 

«Что бывает 

такого цвета?» 

1 27.02  

15. 2
4 

Развитие 

чувства 

обоняния 

Задачи: 

 Пробудить интерес к 

миру запахов и 

использованию 

обонятельной 

чувствительности для 

получения 

информации; 

 Учить различать запахи 

и определять их 

Баночки с 

наполнителями

: мыло, чеснок, 

кофе, лук, 

растительное 

масло, хлеб, 

лавровый лист, 

апельсин, 

гнилой 

картофель, 

1 

 

 

05.03  
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словом. 

Беседа по соблюдению правил 

при знакомстве с новыми 

запахами. Определение и 

различение предметов по 

запаху с использованием слов: 

приятный, неприятный. 

Работа с баночками. 

испорченное 

мясо 

16. 2
5 

Развитие 

вкусовых 

ощущений 

Задачи: 

 Познакомить с 

четырьмя видами 

вкусовых эталонов: 

кислое, сладкое, 

соленое, горькое; 

 Формировать вкусовую 

чувствительность; 

 Учить словом 

обозначать свои 

вкусовые ощущения. 

Беседа по соблюдению правил 

при знакомстве с новыми 

продуктами и напитками. 

Упражнение на развитие 

вкусов «Вкусовые баночки». 

Игра «Определи на вкус» на 

объяснение вкусовых 

ощущений словами. 

«Вкусовые 

баночки» с 

разными 

видами 

раствора: 

кислый, 

сладкий, 

соленый, 

горький.  

1 12.03  

17. 2
6 

Развитие 

чувства 

тяжести 

 

Задачи: 

 Учить сравнивать 

предметы по массе и 

определять свои 

ощущения вербально; 

 Дать представление о 

приборах для 

измерения веса – 

бытовых весах. 

Беседа «Что тяжелее, что 

легче?». Различение и 

сравнение двух предметов по 

признаку веса, используя 

слова тяжелый – легкий. 

Набор 

предметов 

разного веса 

1 19.03  

18. 2
7 

Развитие 

умения 

прислушиватьс

я и различать 

шумы по 

громкости 

Задачи: 

 Развивать слуховую 

память; 

 Развивать умение 

различать и 

дифференцировать 

шумы. 

Знакомство с наполнением и 

звуком «Шумовых 

коробочек». Работа с 

Шумовые 

коробочки, 

картинки с 

изображением 

наполнителей 

коробочек 

1 

 

 

02.04  
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шумовыми коробочками – 

«Найди пару по звуку», 

«Самая громкая и самая 

тихая» 

19. 2
8 

Развитие 

дифференциров

анного и 

осмысленного 

слухового 

восприятия 

Задачи: 

 Учить воспринимать 

окружающие звуки, 

различать их на слух; 

Работа с аудиозаписями 

различных звуков. 

Определение происхождения 

звуков – упражнения «Кто что 

слышит?», «Что я делаю?». 

Каждый угаданный звук 

подкрепляется наглядной 

картинкой. 

Аудиозапись с 

различными 

шумами, 

картинки с 

изображением 

источника 

звуков. 

1 09.04  

20. 2
9 

 Задачи: 

 Учить 

дифференцировать 

звучащие музыкальные 

инструменты. 

 Работа с аудиозаписями 

различных музыкальных 

инструментов. Демонстрация 

картинки музыкального 

инструмента с подкреплением 

аудиозаписи издаваемого 

звука. Игра «Угадай, какой 

музыкальный инструмент 

звучит» на различение 

звучания музыкальных 

инструментов. 

Картинки 

музыкальных 

инструментов, 

аудиозапись 

музыкальных 

инструментов. 

1 16.04  

21. 3
0 

Формирование 

навыков 

ориентировки в 

схеме 

собственного 

тела 

Задачи: 

 Учить различать 

правую и левую части 

собственного тела; 

 Формировать 

представления о 

расположении 

предметов в 

пространстве «справа-

слева». 

Знакомство с телом человека 

(правая и левая стороны). 

Нахождение у себя правой 

руки, правой ноги, левой руки 

и т.д. Упражнение «Веселые 

человечки» на определение 

понятий «право-лево». 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

23.04  

22. 3
1 

Формирование 

ориентировки в 

Задачи: 

 Познакомить учащихся 

Иллюстрации с 

изображением 

1 07.05  
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окружающем 

пространстве 

с пространственными 

понятиями:   

 Учить использовать 

пространственные 

понятия в речи. 

Рассматривание иллюстраций 

с называнием места 

расположения предметов 

(далеко-близко). Словестная 

игра «Что к нам дальше, что к 

нам ближе?» с 

использованием слов: близко-

 далеко, дальше-ближе, к, от. 

предметов 

(далеко -  

близко) 

 

 

 

 

23. 3
2 

 Задачи: 

 Учить 

детей определять 

предметы вверху и вни

зу.  

Обследование кабинета «Что 

вверху, что внизу?». 

Рассматривание иллюстраций 

с называнием места 

расположения предметов 

(вверху, внизу). 

Иллюстрации с 

изображением 

предметов 

(вверху – 

внизу) 

 

1 14.05  

24. 3
3 

Формирование 

представления 

о сутках и 

временной 

последовательн

ости событий 

Задачи: 

 Формировать 

целостное 

представление о 

сутках. 

Демонстрация презентации 

«Сутки» Упражнение «В какое 

время уток это бывает?» на 

формирование представлений 

о временной 

последовательности событий. 

Презентация 

«Сутки», 

сюжетные 

картинки с 

изображением 

постоянных 

видов 

деятельности 

людей в разное 

время суток  

1 21.05  

 Всего часов   34   
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2023 -2024 учебный год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). Рабочая программа отражает 

содержание психокоррекционных занятий, подобранное с учетом 

перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особых образовательных потребностей данной группы 

школьников, получивших рекомендацию обучения по варианту 7.2 

Общая цель психокоррекционных занятий все годы обучения в 

начальном звене соответствует приведенной в адаптированной 

образовательной программе (АООП). Она заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или 

ослабление проблем в познавательном и эмоциональном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Идентичными остаются общие задачи курса, соответствующие особым 

образовательным потребностям детей с ЗПР: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

психологического развития, коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру и осознанию 

имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; 



 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие 

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании 

личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и 

метапредметных результатов образования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 

курса 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по 

модульному принципу. 

Содержание, форма организации - групповая, подгрупповая, 

индивидуальная; продолжительность занятий в рамках конкретного модуля 

определяется мерой практической актуальности для учащихся определенного 

класса. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и 

мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации. 

В соответствии АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется, исходя из психофизических особенностей, 

обучающихся с ЗПР, определяемых на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута 

только при обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда 

реализуется тесное взаимодействие педагога-психолога с учителем класса, 



учителем-дефектологом, учителем-логопедом, родителями и другими 

потенциальными участниками сопровождения. 

Место курса в учебном плане 

Приведенная рабочая программа составлена на 52 часа (2 часа в 

неделю). Занятия начинаются с начала октября и до конца апреля. Сентябрь и 

май отводятся на диагностику. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В соответствии с выделенными в АООП направлениями 

психокоррекционная работа конкретизирована и представлена следующими 

модулями:   

Адаптационный модуль «Снова в школу» (установление позитивных 

отношений в классе, принятие социальной роли школьника) 

Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (модуль по развитию 

пространственно-временны́х представлений, модуль по активизации 

познавательной деятельности). 

Развитие коммуникативной сферыи социальная 

интеграция (модуль по развитию способности к взаимодействию с 

одноклассниками); 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (модуль по обучению элементарным навыкам регуляции 

эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале); 

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на 

тот или иной модуль, определяется образовательной организацией 



самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется 

необходимым. 

Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Тема занятия Примерное содержание занятий Дата 

проведен

ия 

Адаптационный модуль «Снова в школу» (7 часов) 

1.  Планирование 

«Открытка к дню 

Учителя» 

Совместное со взрослым составление 

пошагового плана выполнения 

задания: выбор элементов, 

размещение в рамочке, наклеивание. 

 

2.  Как я провел лето Игры, помогающие детям вспомнить 

имена друг друга, повышающие 

эмоциональный тонус и 

способствующие налаживанию 

контакта. Любая форма презентации 

своих летних впечатлений (рассказ, 

пантомима, рисунок). 

 

3.  Школьные правила Викторина. Рисунок «Я в школе» 

(цветными карандашами). 

 

4.  Школьные правила Повторение – закрепление материала 

прошлого года. 

 

5.  План школы Схематические изображения пути от 

входа к классу, от класса к столовой, 

библиотеке, спортзалу. 

 

6.  План класса Схематическое изображение 

классной комнаты. Игры на 

угадывание объекта. 

 

7.  Правила вежливости Пиктографические изображения  



запрещенного и одобряемого 

поведения. Презентация пиктограмм. 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной 

деятельности  (9 часов). 

8.  Контроль Реализация плана. 

Сложение полоски из 

геометрических фигур по 

схематически обозначенному 

правилу. Зарисовка. Проверка 

результата. 

 

9.  Планирование «Сам 

собираюсь в школу». 

Графический диктант (усложненные 

варианты узора). 

 

10.  План деятельности Шифровка (замена определенных 

цифр буквами). 

 

11.  План и контроль 

результатов 

деятельности 

Совместное со взрослым выделение 

этапов приготовления задания с 

последующей пиктографической 

зарисовкой (портфель: дневник-

учебники-тетради-пенал). Словесный 

отчет. 

 

12.  Формирование 

произвольной 

регуляции 

Задание: обозначить ориентиры и 

путь (стрелками) от определенного 

объекта до школы 

 

13.  Формирование 

произвольной 

регуляции 

Распределение функций в 

подгруппах: организатор, 

исполнители, контролер). 

 

14.  Развитие самоконтроля Поэтапное выполнение задания 

(идентификация ориентиров, 

внесение на схему, обозначение, 

 



расставление стрелок). 

15.  Развитие самоконтроля Конструирование по условию.  

16.  Игра с правилами Игра с запретом называния 

определенных слов (3 условия). 

 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (8 часов). 

17.  Календарь Работа с наглядным пособием 

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер) 

 

18.  Неделя Дни недели. Независимость числа и 

дня недели. Подсказки в названиях 

дней. 

 

19.  Месяц Названия месяцев (по сезонам года, 

начиная с осенних). 

Последовательность месяцев. 

 

20.  Сезон Лента времени. 

Сезонные отличия. 

 

21.  Времена года Наши дни рождения.  

22.  Год Времена года. Ждем праздника  

23.  Ориентировка в 

пространстве. 

Игры-задания на ориентировку 

пространстве (справа-слева, под-над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки. 

 

24.  Пространство в нашей 

речи. 

Пространственные термины: далеко – 

близко, рядом, между, над – под, из – 

за, из – под. 

 

Модуль по развитию коммуникативных навыков (9 часов). 

25.  Мы такие разные Игры, привлекающие внимание к  



сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.). 

26.  Общение без слов. Игры на невербальное 

взаимодействие (по Е.О. Смирновой, 

В.М. Холмогоровой): «Жизнь в 

лесу», «Птенцы», «Ожившие 

игрушки». 

 

27.  Распознание 

эмоциональных 

состояний по 

мимическим 

проявлениям. 

Распознавание натуральных 

изображений основных эмоций 

(радость, удовольствие, страх, стыд, 

гнев, печаль). 

 

28.  Распознавание 

эмоциональных 

состояний по 

схематическим 

изображениям мимики, 

жестам. 

Вербализация чувств персонажей 

понятных детям художественных 

произведений, текстов. 

 

29.  Внимание к партнеру 

по общению. 

Жесты одобрения, поддержки, 

дружбы, прощания, угрозы. Игры, 

предполагающие тесный телесный 

контакт между детьми в парах 

сменного состава. 

 

30.  Заданный и 

самостоятельный выбор 

в подгруппах сюжетов 

Прочтение смайликов. 

Самостоятельное изображение 

символов эмоциональных состояний. 

 



для невербальной 

демонстрации 

Игра «Где мы были – мы не скажем, а 

что делали – покажем». 

31.  Игры на невербальное 

взаимодействие – 

поддержку 

Воспроизведение движений, мимики 

(по разным условиям), ранжирование 

по признакам (рост, цвет волос и 

т.п.), описание партнера по общению 

с комплиментами («Расскажи, какая 

Оля красивая»). 

 

32.   

33.  Вежливость. Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак и др.). 

 

Модуль по активизации познавательной деятельности (16 часов). 

34.  Развитие аналитико-

синтетической 

деятельности. 

Выделение функционально-значимых 

частей визуально представленных и 

воображаемых объектов. 

Зарисовывание проанализированных 

объектов. 

 

35.  Развитие памяти и 

внимания 

В поисках клада  

36.  Перцептивная 

классификация (цвет 

форма, величина). 

Выделение и вербализация  принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

37.  Развитие 

произвольного 

внимания. 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). Различные 

(легкие и средней сложности) 

варианты графических диктантов 

 



(образцы заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

38.  Развитие зрительной 

памяти. 

Фигуры для запоминания 

предъявляются через проектор. 

Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных 

таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта (Методика Т.В. Розановой, 

«Точки» Н.В. Бабкиной и т.п.): 6 

объектов. 

 

39.  Развитие смысловой 

памяти и воображения. 

Установление закономерностей на 

визуально представленном материале 

(с одновременным учетом 2 

признаков). 

 

40.  Рифмовка Закончи стихотворение  

41.  Классификация Угадывание объектов из наиболее 

часто употребляемых групп 

житейских обобщений (по двум 

классификационным признакам): на 

наглядно представленном материале. 

 

42.  Нелепицы Чепуха (картинки и тексты с 

очевидными смысловыми 

ошибками). 

 

43.  Решение логических 

задач 

Отгадывание загадок. 

Решение логических задач 

 



44.  Диагностическое 

занятие 

корректурная проба, оценка 

оперативной памяти 

 

45.  Шифровки и 

расшифровки 

Шифровки и расшифровки  

46.  Декодирование Декодирование ранее созданных 

пиктограмм. 

 

47.  Я – шифровщик Обучение кодированию 

запоминаемых литературных 

произведений с сериями объектов. 

 

48.  Символы и знаки 

вокруг нас. 

Марки автомобилей. Дорожные 

знаки. 

 

49.  Мнемотаблицы Оценка запоминания информации с 

опорой на представленные символы. 

 

Модуль по формированию элементарных навыков эмоциональной регуляции 

(произвольного поведения) 3 ч. 

50.  Стабилизация 

эмоционального 

состояния 

обучающихся. 

На выбор цикл артерапевтических 

занятий; рецептивная, активная, 

интегративная музыкотерапия; 

психогимнастика, изотерапия и др. 

 

51.  Закрепление навыков 

эмоциональной 

экспрессии. 

Мимическое, символическое, 

двигательное выражение эмоций 

 

52.  Обучение 

элементарным навыкам 

релаксации. 

Релаксационные упражнения, 

включенные в контекст занятия. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития. Пособие для школьного психолога. М., 

2006 (в пособии представлена программа по активизации познавательной 

деятельности со стимульным материалом и поурочным планированием). 

Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с 

задержкой психического развития Пособие. М., 2015. (в пособии 

представлены диагностические ориентиры для определения уровня 

произвольной регуляции познавательной деятельности). 

Вильшанская А.Д. Психолого-медико-педагогический консилиум в 

школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка / А.Д. 

Вильшанская, М.И. Прилуцкая, Е.М. Протченко.-  М.: Генезис 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / 

под ред. С.Г. Шевченко. М., 2004. 

Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей 

с задержкой психического развития. Пособие. М., 2006. 

Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотерапевтические 

упражнения, коррекционные программы /Н.В. Самоукина. Любое издание. 

Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ  и классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. 

Практика применения функционально-уровневого подхода в 

организации обучения детей с ЗПР (с фрагментами статьи С. А. 

Домишкевича «Функционально-уровневый подход к диагностике и 

коррекции познавательной деятельности в норме и при отклонениях в 

развитии») / Е. Л. Инденбаум, А. А. Трушкова, С. В. Кованенко, В. С. 

Соловьева, И. Г. Кирилкина, О. И. Коростелева // Дефектология. - 2005. - № 

4. - С. 41-54. 

https://www.google.com/url?q=http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php&sa=D&ust=1584248213734000


Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. Кн.для воспитателя детского сада. М.: 

«Просвещение», 1991. 

Дополнительная литература 

Арт-педагогика и арт-терапия в специальном образовании: учеб.для 

студ.сред.и высш.пед.учеб.заведений / Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комиссарова, Т.А. Добровольская. М., 2001. 

Бабкина Н.В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического 

развития // Начальная школа.-2015.-№8. 

Бабкина Н.В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от 

диагностики к особым образовательным потребностям // Педагогика и 

психология образования.- 2016.- № 2. 

Бабкина Н.В. Жизненные компетенции как неотъемлемая 

составляющая содержания образования детей с задержкой психического 

развития // Воспитание школьников.- 2016.- № 7. 

Бабкина Н.В. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с задержкой психического развития // 

Дефектология.- 2016.- №2. 

Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2016 (в монографии 

представлена комплексная программа коррекционно-развивающей работы по 

формированию осознанной регуляции в познавательной деятельности у 

детей с ЗПР, диагностические материалы). 

Бабкина Н.В. Современные подходы к оценке достижений и 

трудностей младших школьников с задержкой психического развития // 

Педагогика и психология образования.- 2016.- № 3. 

Бабкина Н.В. Традиции отечественной научной школы дефектологии в 

современных подходах к образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 

5. 



Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с 

задержкой психического развития. Монография. М., 2009. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в общеобразовательной школе [Текст] / А. 

Д. Вильшанская // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2008. – № 1. – С. 47-54. 

Вильшанская А. Д. Дефектологическое сопровождение учащихся с 

задержкой психического развития в условиях системы коррекционно-

развивающего обучения [Текст] / А. Д. Вильшанская // Дефектология. - 2007. 

- № 2. - С. 50-57. 

Вильшанская А.Д. Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников с ЗПР в процессе коррекционной работы с 

использованием пособия «Логические блоки Дьенеша» // Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7. 

Вильшанская А. Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога 

в общеобразовательной школе – М.: Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

Вильшанская А. Д. Условия формирования приемов умственной 

деятельности у младших школьников с ЗПР [Текст] // Дефектология.- 2005. - 

№ 2. – С. 57-65. 

Вильшанская А. Д. Специфика формирования приема понимания 

скрытого смысла пословиц и поговорок у детей с трудностями в обучении 

[Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. - № 

5. – С. 13-26. 

Вильшанская А. Д. Работа учителя-дефектолога над пониманием 

скрытого смысла пословиц и поговорок учащимися с трудностями в 

обучении [Текст] // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2014. - № 6. – С. 22-32. 

Гостар А.А., Очковская Т.Ю, Величко С.А. Формирование 

замещающей функции мышления у дошкольников с задержкой психического 

развития с использованием конструирования // Дефектология.-2015.-№5. 



Гризик Т.И. Узнаю мир. Развивающая книга для детей 5-6 лет. Серия 

«Радуга». М.: Просвещение 
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Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за 

партами (столами), и в движении (в т.ч. лежа). Необходимы: 

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных картин и 

наборы картинок для выполнения классификации и пр.); 

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, 

дорожные знаки, макет часов со стрелками и т.п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными 

произведениями различного характера (бодрящими, успокаивающими, 

релаксирующими); 

 доска с магнитными держателями; 

 фланелеграф; 

 мультимедиапроектор и экран; 

 переносные носители информации; 

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета); 

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы 

(мозаика); 



 значительное количество расходного материала для изобразительной 

деятельности (гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для 

воды, кисточки разной толщины), цветные карандаши и фломастеры; 

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы; 

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания 

игрового образа; 

 материал для лепки; 

 защитные клеенки на столы; 

 тетради для записей; 

 индивидуальные полиуретановые коврики. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО 

КУРСА 

Критерии для оценки успешности освоения программы 

психокоррекционной работы составляются в соответствии с планируемыми 

результатами, приведенными в конце представленной примерной рабочей 

программы. 

Все перечисленное позволяет осуществлять мониторинг становления 

сферы жизненной компетенции. Календарно-тематическое планирование по 

годам обучения осуществляется с учетом запланированных результатов 

образования. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции 

проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 

проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 



– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 

одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временно́й организации проявляется: 



– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 



– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная 

экспертная оценка, создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. 

«естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных 

мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик. 

Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в 

карте развития ребенка и докладывает результаты на психолого-

педагогическом консилиуме (ППк) в соответствии с локальными актами 

образовательной организации. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании 

дезадаптации обучающегося при согласии родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

психокоррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса 

«Психокоррекционные занятия»  в соответствии с АООП обучающихся с 

ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, 

различия индивидуального компенсаторного потенциала, социально-



средовых условий их воспитания не позволяет ожидать одинаковых 

результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные занятия». 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые педагог-

психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты 

психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и 

поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не 

постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно 

совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, 

исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные 

реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние 

раздражители; 

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, 

удерживая план деятельности); 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 



 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную 

учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы 

и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без 

наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический 

план  и ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность 

недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение 

частей объекта (геометрические мозаики, графические планы, 

зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или 

частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции 

ее недостатков: 



 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных 

реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям 

активности, проявлений познавательного интереса, качественных 

характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное 

состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной 

интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных 

ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. 

вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и 

делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к 

сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 


