
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЗР обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету 

«ОБЗР», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

 ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

 прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

 возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

Рабочая программа для 5 класса разработана на основе учебного курса по «Основам 

безопасности и защиты родины», и авторской образовательной программы для 

общеобразовательных учреждений, под редакцией С.Н. Егорова. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5 класса. Учебник включён в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2024-2025 учебный год. 

 Программа в методическом плане позволит учителю построить освоение содержания в 

логике последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 5 класс.  

В Программе содержание учебного предмета ОБзР для 5-го класса структурно 

представлено следующими модулями: 

 модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»;                 

 модуль № 2 «Здоровье и как его сохранить»;    

 модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

 модуль № 4 «Безопасность в быту»; 

 модуль № 5 «Безопасность в социуме»; 

 модуль № 6 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»;     

 модуль № 7 «Безопасность в информационном пространстве»; 

 модуль № 8 «Безопасность в природной среде»; 

 модуль № 9 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера»;  



 модуль № 10 «Основы медицинских знаний».                                                                                                           

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной структурно-

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и т.д. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

Учебный предмет ОБЗР помогает подготовить учащихся к действиям в чрезвычайных 

ситуациях, повышая их безопасность. В условиях современного мира, где угрозы терроризма, 

природных катастроф и других чрезвычайных ситуаций становятся все более актуальными, 

знания по ОБЗР становятся необходимыми для всех. А для нас вдвойне актуально, т. к. мы 

живем в приграничной территории. Обучение ОБЗР способствует формированию у учащихся 

навыков самозащиты, позволяя им эффективно действовать в экстремальных ситуациях.  

Главное назначение предмета  развивать общую культуру младшего подростка, 

формировать осознание необходимости беречь своё здоровье, овладевать умениями и навыками 

решения жизненных задач, связанных с опасными ситуациями. 

Программное содержание курса представлено по линейно-концентрическому принципу, 

то есть развёртывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме 

обязательно выполняются практические занятия и осуществляется проектная деятельность. 

Современный учебный предмет ОБЗР является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется через 

приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков 

и умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЗР является общая 

теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать формирование целостного 

видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать 

оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного 

поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

МЕСТО  КУРСА  В  БАЗИСНОМ  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, 

углубленного понимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций для личности, общества и государства предмет может изучаться в 5 классах из расчета 1 

час в неделю (34 часа в год). В соответствии с календарным учебным графиком школы на 2024 – 

2025 учебный год и производственным календарём на 2024 – 2025 год в рабочей программе 

запланировано 34 часа. Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы, 

которая включает все темы, предусмотренные региональным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по ОБЗР и авторской программой 

учебного курса. 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой психического 

развития обеспечивается решением следующих задач: 

 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности;  



 понимание обучающимися личной и общественной значимости Современной 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; - освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектирования 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма. 

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. 

 Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 Развивать способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учетом своих возможностей. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в 5 классе 

предусматривается по 1 часу в неделю, всего на изучение предмета ОБЗР в 5 классе отводится 34 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение  

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Необходимость 

изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины».  

Краткая характеристика предмета «Основы безопасности и защиты Родины» и его 

основные задачи. 

Символическое изображение правил безопасности жизнедеятельности. Что такое здоровый 

образ жизни. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Роль и значение 

государственных символов в жизни Российской Федерации и ее граждан. Государственный гимн 

Российской Федерации. 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

 Почему нужно изучать предмет ОБЗР. Опасности в жизни человека. Основные правила 

безопасного поведения в различных ситуациях. Разновидности чрезвычайных ситуаций. 

Модуль № 2 «Здоровье и как его сохранить»: 

Организм человека и его безопасность.  

Системы органов. Нервная система. Сердце. Дыхательная система. Правильное питание. 

Здоровье органов чувств. Психическое здоровье человека. Социальное здоровье человека. 

Факторы, влияющие на здоровье. Как вести здоровый образ жизни. Физическая культура и еѐ 

влияние на здоровье. Закаливание. Компьютер и здоровье. Инфекционные заболевания и способы 

их профилактики. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена).  

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя 

и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

 Правила поведения для пешеходов. Правила поведения для пассажиров. Если вы водитель 

велосипеда. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. 

Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

 Среда обитания человека. Службы безопасности города (поселка). Основные правила 

безопасности на улице. Безопасность дома. Безопасность в подъезде и на игровой площадке. 

Правила поведения при пожаре. 

Модуль № 5 «Безопасность в социуме»: 

 Какие конфликты возникают в социуме. Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Роль государства и общества в обеспечении безопасности жизни и здоровья граждан Российской 

Федерации. 

Модуль № 6 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность 

при посещении массовых мероприятий. 



Модуль № 7 «Безопасность в информационном пространстве»: 

 Информационная среда. Безопасное использование информационных ресурсов. 

 

Модуль № 8 «Безопасность в природной среде»: 

 Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в 

туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы 

бедствия, способы их подачи и ответы на них. Стихийные бедствия и их опасности. 

Ориентирование. Чрезвычайные ситуации природного характера. Туристский поход.. 

Модуль № 9 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера»: 

 Производственные аварии и их опасность для жизни, здоровья и благополучия человека.  

 Понятие «химическое заражение местности». Хлор и аммиак - аварийно химически 

опасные вещества (АХОВ). Правила действия после оповещения об аварии и угрозе химического 

заражения. Индивидуальные средства защиты. Ядерные объекты и их опасности. Радиационно 

опасный объект. Радиационная авария. Правила безопасного поведения в условиях радиационной 

обстановки. 

Модуль № 10 «Основы медицинских знаний»: 

 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 

общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Итоговые уроки  

Завершение учебного материала. Обобщение и систематизация знаний учащихся. Итоговая 

контрольная работа в форме итогового тестирования, зачетные работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Настоящая Программа чётко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завершении 

обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и 

проявляются в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде 

всего в готовности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 

принятию внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к 

окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе. 

1. Патриотическое воспитание: 



 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; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга  защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

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

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь 

людям, нуждающимся в ней); 

 сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

 понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

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

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

 развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

 формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

 формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

 понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 



 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

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

природ- ной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, 

которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное 

движение, общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

 установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные 

решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

 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 осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

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

права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 

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

изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

 укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

 установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 



8. Экологическое воспитание: 

 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 взаимосвязиприродной,технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

 освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и универсальных 

учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике. Выражаются в готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; овладению навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

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 учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

 формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной жизни; 

 обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам исследования; 

 проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 



 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

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

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

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

комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать 

эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

 публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

 планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать 

свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

 определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оцени- вать качество своего вклада в общий продукт по заданным 

участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 



Самоорганизация: 

 выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

 аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с 

учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

 составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

 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 право на ошибку 

свою и чужую; 

 быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированностьюу обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляютсяв способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения 

в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 



2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга  защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные 

места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного предмета 

ОБЗР, по учебным модулям: 

 Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

 знать виды опасностей и причины их возникновения; 

 знать основные правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

 иметь навыки безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях.  

 Модуль № 2 «Здоровье и как его сохранить»: 

 знать, какое влияние оказывают вредные привычки на здоровье человека; 

 иметь представление о способах профилактики вредных привычек и их негативных 

факторов. 

 Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

 знать правила поведения для пешеходов, пассажиров и велосипедистов; 

 уметь переходить проезжую часть на регулируемом и нерегулируемом перекрестке. 



 

 

 Модуль № 4 «Безопасность в быту»: 

 иметь представление о среде обитания человека; 

 знать службы безопасности города (поселка) и их функции; 

 уметь правильно вести себя на улице, дома, в подъезде и на игровой площадке. 

 Модуль № 5 «Безопасность в социуме»: 

 уметь правильно вести себя при встрече со злоумышленниками. 

 Модуль № 6 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

 иметь представление об экстремизме и терроризме; 

 знать правила безопасного поведения при угрозе или совершении террористического 

акта. 

Модуль № 7 «Безопасность в информационном пространстве»: 

 знать понятие «информационная среда»; 

 уметь безопасно использовать информационные ресурсы. 

 Модуль № 8 «Безопасность в природной среде»: 

 знать опасности в природной среде и их последствия; 

 уметь безопасно вести себя на водоемах; 

 уметь оказывать первую помощь пострадавшим на воде; 

 Модуль № 9 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера»: 

 знать виды, причины и последствия химических, радиационных и гидродинамических 

аварий; 

 уметь действовать по сигналу «Внимание всем!». 

 Модуль № 10 «Основы медицинских знаний»: 

 знать виды травм и их причины; 

 уметь оказывать первую помощь при термических травмах; 

 уметь оказывать первую помощь при отравлениях; 

 уметь оказывать первую помощь при травмах и в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Тематическое планирование Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контрол

ьные 

работы 

практи

ческие 

работы 

ВВЕДЕНИЕ 

1 Почему нужно 

изучать 

предмет 

«Основы 

безопасности и 

защиты 

Родины». 

1 0 1 Знакомство с 

курсом предмета. 

Необходимость его 

изучения. Техника 

безопасности на 

уроках ОБЗР. Объясняют цель и 

задачи предмета ОБЗР, его ключевые 

понятия. 

Предисловие 

Характеристика понятий 

«жизнедеятельность», 

«безопасность», «здоровый образ 

жизни», «ситуация, опасная для 

жизни», «чрезвычайная  

ситуация», «природная 

катастрофа», «техногенная 

катастрофа». Роль и значение 

государственных символов в 

жизни Российской Федерации и 

ее граждан. Государственный 

гимн Российской Федерации. 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

МОДУЛЬ 1. «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 

2 Человек и его 

безопасность 
2 0 2 Характеризуют опасные ситуации. 

Анализируют особенности опасных 

ситуаций. Сравнивают понятия 

«опасность» и «безопасность». 

Усваивают правила безопасного 

поведения. Различают чрезвычайные 

ситуации по причинам возникновения 

и последствия. Проверяют знания, 

выполняют задания, приведённые в 

конце главы 1 

§ 1. Опасности в жизни человека. 

§ 2. Основные правила 

безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

§ 3. Разновидности 

чрезвычайных ситуаций 

 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 



МОДУЛЬ 2. «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» 

3 Здоровье и 

факторы,  

влияющие на 

него 

4 0 4 Анализируют понятия «здоровье», 

приводимые в разных источниках, 

формулируют своё определение. 

Характеризуют составляющие 

здоровья. Определяют понятие 

«здоровый образ жизни». Выявляют 

факторы, влияющие на состояние 

здоровья человека. Вырабатывают 

правила борьбы с вредными 

привычками. Формулируют правила 

здорового образа жизни. Отвечают на 

вопросы и выполняют задания к главе 

2 

§ 4. Что такое здоровье и 

здоровый образ жизни. 

§ 5. Как сохранить здоровье. 

§ 6. Личная гигиена. 

§ 7. Предупреждение вредных 

привычек. 

§ 8. Основные правила здорового 

образа жизни. 

 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

МОДУЛЬ 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 

4 Безопасное 

поведение на 

дорогах и в 

транспорте 

3 1 2 Объясняют принципы безопасного 

поведения на дороге и в транспорте. 

Сравнивают правила поведения для 

пешехода и пассажира. Усваивают 

элементы дорожной системы. 

Формулируют правила поведения для 

велосипедиста. Характеризуют 

особенности метрополитена как 

особого вида транспорта. Отвечают на 

вопросы и выполняют задания к главе 

3 

§ 9. Правила поведения для 

пешеходов. 

§ 10. Правила поведения для 

пассажиров. 

§ 11. Если вы водитель 

велосипеда 

 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

МОДУЛЬ 4. «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 

5 Безопасность 

вашего жилища 
5 0 5 Характеризуют особенности сельских 

поселений и городов как среды 

обитания человека. Анализируют 

факторы, влияющие на 

§ 12. Среда обитания человека. 

§ 13. Службы, которые всегда 

приходят на помощь. 

§ 14. Основные правила 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--



жизнедеятельность человека в городе 

и в сельской местности. Усваивают 

телефоны экстренных служб. 

Объясняют причины повышенной 

опасности жизни в городе, усваивают 

правила безопасного поведения на 

улице, в толпе, дома. Усваивают 

правила пользования бытовым газом 

во избежание опасностей. Учатся 

пользоваться лифтом, безопасно вести 

себя на игровой площадке. Составляют 

правила поведения во время пожара. 

Выполняют задания и отвечают на 

вопросы к главе 4 

безопасности на улице. 

§ 15. Безопасность дома. 

§ 16. Безопасность в подъезде и 

на игровой площадке. 

§ 17. Как вести себя при пожаре. 

 

p1ai/learning 

МОДУЛЬ 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» 

6 Безопасность в 

криминогенны

х ситуациях 

2 0 2 Характеризуют общее понятие 

«криминогенная ситуация». 

Анализируя содержание учебника, 

формулируют виды криминогенных  

ситуаций. Формулируют правила 

безопасного поведения при встрече с 

грабителями, компьютерными 

мошенниками и др. Выполняют 

задания и отвечают на вопросы к главе 

5 

§ 18. Как избежать контактов со 

злоумышленниками и 

криминальной средой. 

§ 19. Советы на всю жизнь 

 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

МОДУЛЬ 6. «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ» 

7 Экстремизм и 

Терроризм - 

угрозы 

личности, 

Обществу и 

государству 

3 1 2 Характеризуют экстремизм и 

терроризм как идеологию насилия, 

противоправные социальные деяния. 

Учатся распознавать экстремистскую 

и террористическую опасность. 

Формируют активную гражданскую 

§ 20. Что такое экстремизм. 

§ 21. Терроризм — крайняя 

форма экстремизма. 

§ 22. Правила безопасного 

поведения при угрозе или 

совершении террористического 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 



позицию в неприятии экстремистских, 

террористических идей. Анализируют 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие 

антитеррористическую деятельность 

государства. Усваивают правила 

безопасного поведения при угрозе или 

возможности совершения 

террористического акта. Выполняют 

задания и отвечают на вопросы к главе 

6 

акта. 

МОДУЛЬ 7. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

8 Безопасность в 

информационн

ой среде 

2 0 2 Характеризуют информационную 

среду и информационную  

безопасность. Анализируют источники 

информации. Объясняют опасность 

киберзависимости, кибербуллинга, 

деструктивных информационных 

сообществ. Формируют умение 

противостоять опасностям 

информационной среды. Выполняют 

задания и отвечают на вопросы к главе 

7 

§ 23. Что такое информационная 

среда. 

§ 24. Безопасное использование 

информационных ресурсов 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

МОДУЛЬ 8. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 

9 Безопасность в 

различных 

погодных 

условиях и при 

стихийных 

бедствиях 

3 0 3 Характеризуют особенности влияния 

погодных условий на безопасность 

человека. Изучают, какие явления 

относятся к стихийным бедствиям. 

Объясняют причины возникновения 

стихийных бедствий и опасных 

природных явлений. Моделируют 

собственное безопасное поведение во 

§ 25. Как погодные условия 

могут влиять на безопасность 

человека. 

§ 26. Безопасное поведение на 

водоёмах при различных 

погодных условиях. 

§ 27. Стихийные бедствия и их 

опасности 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 



время грозы, гололедицы, урагана, 

землетрясения и при других 

неблагоприятных природных 

явлениях. Усваивают правила 

безопасного поведения на водоёмах в 

различное время года. Выполняют 

задания и отвечают на вопросы к главе 

8 

МОДУЛЬ 9. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 

10 Производствен

ные аварии и 

их опасности 

для жизни, 

здоровья и 

Благополучия 

человека 

3 0 3 Характеризуют особенности 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Узнают средства индивидуальной 

защиты и правила ими пользования. 

Узнают порядок действий во время 

аварий на химических, 

радиационных, гидротехнических  

сооружениях. Выполняют задания и 

отвечают на вопросы к главе 9 

§ 28. Химические производства и 

связанные с ними опасности. 

§ 29. Ядерные объекты и их 

опасности. 

§ 30. Гидротехнические 

сооружения и их опасности 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

МОДУЛЬ 10. «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 

11 Первая помощь 

и 

Правила её 

оказания 

5 0 5 Знакомятся с официальными 

документами, регламентирующими 

правила оказания первой помощи. 

Отрабатывают приёмы оказания 

первой помощи при ожогах, 

отравлениях, травмах. 

Анализируют особенности оказания 

первой помощи при тяжёлых травмах 

во время чрезвычайных ситуаций. 

Выполняют задания и отвечают на 

вопросы к главе 10 

§ 31. Основные правила оказания 

первой помощи. 

§ 32. Первая помощь и 

взаимопомощь при ожоге. 

§ 33. Первая помощь при 

отравлениях.  

§ 34. Первая помощь при 

травмах. 

§ 35. Первая помощь при 

чрезвычайных ситуациях 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

12 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 1 0 Выполняют итоговую контрольную 

работу по «основам безопасности и 

защиты Родины за пройденный курс 5 

класса, в форме тестирования. 

Письменный контроль. 

 

http://school-

collection.edu.ru  
 

https://xn--

b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

Общее количество 

часов по программе 

34 3 31   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы Всего Контрольны

е  работы 

Практические  

работы 

1. Почему нужно изучать предмет «Основы 

безопасности и защиты Родины» 

1 0 1  http://school-collection.edu.ru  

2. Опасности в жизни человека  1 0 1  http://school-collection.edu.ru  

3. Основные правила безопасного поведения в 

различных ситуациях  

1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

4. Разновидности чрезвычайных ситуаций.  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

5. Что такое здоровье и здоровый образ жизни  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

6. Как сохранить здоровье, личная гигиена 1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

7. Предупреждение вредных привычек. 1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

8. Основные правила здорового образа жизни. 1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

9. Правила поведения для пешеходов. Проверочная 

работа за 1 тримместр 

1 1 0  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

10. Правила поведения для пассажиров  1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

11. Если вы водитель велосипеда  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

12. Среда обитания человека  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

13. Службы, которые всегда приходят на помощь  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

14. Основные правила безопасности на улице  1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

15. Безопасность дома  1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

16. Безопасность в подъезде и на игровой площадке  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

17. Как вести себя при пожаре. 1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

18. Как избежать контактов со злоумышленниками и 

криминальной средой. 

1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

19. Советы на всю жизнь. Проверочная работа за 2 

тримместр. 

1 1 0  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

20. Что такое экстремизм  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

21. Терроризм- крайняя форма экстремизма  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

22. Правила безопасного поведения при угрозе или 

совершении террористического акта 

1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

23. Что такое информационная среда  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

24. Безопасное использование информационных 1 0 1  http://school-collection.edu.ru 



ресурсов  

25. Как погодные условия могут влиять на 

безопасность человека. Безопасное поведение на 

водоемах  

1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

26. Стихийные бедствия и их опасности  1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

27. Химические производства и связанные с ними 

опасности  

1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

28. Ядерные объекты и их опасности  1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

29. Гидротехнические сооружения и их опасности  1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

30. Основные правила, оказания первой помощи. 

Первая помощь и взаимопомощь при ожоге  

1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

31. Первая помощь при отравлениях 1 0 1  http://school-collection.edu.ru 

32. Первая помощь при травмах.  1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

33. Первая помощь при чрезвычайных ситуациях  1 0 1  https://xn--b1ae4ad.xn--

p1ai/learning 

34. Итоговая контрольная работа. 1 1 0   

Общее количество часов по программе 34 3 31  
 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

- Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 классы»; 

Гололобов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 классы: программа/ Б.О. Хренников, 

Н.В. Гололобов, Л.И. Льняная, М.В. Маслов; под ред. С.Н. Егорова. − 3-е изд., перераб. − Москва: 

Просвещение, 2023. − 239 с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ. 

2. Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

4. Приказом Мин просвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;. 

5. Приказом Минобрнауки России №1576 от 31 декабря 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт основного общего образования , утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (о 

структуре рабочих программ). 

6. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Средняя школа 

85» на 2024-2025 годы. 

7. СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189, зарегистрированного в Минюсти России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача HAот 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г., 24 ноября 2015г.). 

8. Письмом Минобрнауки России от 07 августа 2015 г. № 08- 1228 « О направлении методических 

рекомендаций по вопросам ведения ФГОС ООО». 

9. Учебным планом МБОУ «СШ№85 г. Ульяновска» на 2024- 2025год. 

10. «Положения о рабочих программах» МБОУ «СОШ №85 г. Ульяновска»  

11. Авторская программа: «Основы безопасности жизнедеятельности. 5 классы»; 

Гололобов Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 классы: программа/ Б.О. Хренников, 

Н.В. Гололобов, Л.И. Льняная, М.В. Маслов; под ред. С.Н. Егорова. − 3-е изд., перераб. − Москва: 

Просвещение, 2023. − 239 с 

12. Методическое пособие к предметной линии под редакцией С. Н. Егорова / Б. О. Хренников, Н. 

В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов ; под ред. С. Н. Егорова. — 2-е изд., перераб. — 

Москва : Просвещение, 2023. — 95 с. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 



3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/ 

http://school-collection.edu.ru 

https://73.mchs.gov.ru/ 

https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/learning 

https://multiurok.ru 

https://interneturok.ru 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Бинт. 

2. Компас. 

3. Кровоостанавливающий жгут 

4. Носилки.  

5. Плакаты по ОБЖ. 

6. Противогазы. 

7. Флаг России. 

8. Шина 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1.Персональный компьютер 

2.Принтер лазерный 

3.Мультимедийный проектор 

4. Конституция Российской Федерации 

5. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

6. ФЗ «О пожарной безопасности» 

7. Брошюра «Действия населения по предупреждению террористических акций» 

8. Брошюра «Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях» 

9. Брошюра «Первичная профилактика курения табака» 

10.Брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи (противогазы, респираторы и защитная 

одежда)» 

11. Брошюра «Школа выживания. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях» 

12. Видеофильмы по ОБЖ.

https://testedu.ru/test/obzh/5-klass/
https://10.mchs.gov.ru/
https://multiurok.ru/
https://interneturok.ru/
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по труду (технологии) интегрирует знания обучающихся с ЗПР 

по разным учебным предметам и является одним из базовых для формирования 

у них функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико- ориентированного 

обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания 

воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности 

человека по созданию материальных и духовных ценностей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с 

задержкой психического развития с различными технологиями, в том числе 

материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» 

происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство 

с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах 

трудовой деятельности. 

Образовательная организация призвана создать образовательную среду и 

условия, позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование 

по предмету «Труд (технология)», подготовить разносторонне развитую 

личность, способную использовать полученные знания для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. Адаптация 

содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет 

сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе 

даются дифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только 

общее представление на уровне ознакомления. 

На основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта в содержании предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно- 

ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР. 

Освоение обучающимися с ЗПР учебного предмета «Труд (технология)» 

может осуществляться как в образовательных организациях, так и в 

организациях-партнѐрах, в том числе на базе учебно-производственных 

комбинатов и технопарков. Через сетевое взаимодействие могут быть 

использованы ресурсы организаций дополнительного образования, центров 

технологической поддержки образования, «Кванториумов», центров 

молодѐжного инновационного творчества (ЦМИТ), специализированных 

центров компетенций и др. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Труд (технология)» 

Целью освоения учебного предмета «Труд (технология)» обучающимися с 

задержкой психического развития является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, самостоятельности, расширение сферы 

жизненной компетенции, формирование социальных навыков, которые помогут 
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в дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой 

деятельности. 

Задачи: 

 подготовка личности к трудовой деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного 

отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

 овладение доступными знаниями, умениями и опытом деятельности 

в предметной области «Технология»; 

 овладение трудовыми умениями базовыми 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 с ЗПР культуры проектной и 

исследовательской деятельности, готовности к предложению и осуществлению 

новых технологических решений; 

 формирование у обучающихся с ЗПР навыка использования в 

трудовой деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, 

когнитивных инструментов и технологий на доступном уровне; 

 развитие у обучающихся с ЗПР умений оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 

профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания 

данного предмета и позволяющими достичь планируемых результатов обучения, 

являются: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 

 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого 

материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных 

разделов, предусматривающих активизацию познавательной 

деятельности, формирование у обучающихся деятельностных функций, 

необходимых для решения учебных задач. 

При проведении учебных занятий по труду (технологии), с целью 

максимальной практической составляющей урока и реализации возможности 

педагога  осуществить  индивидуальный  подход  к  обучающемуся  с  ЗПР, 
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осуществляется деление классов на подгруппы. При наличии необходимых 

условий и средств возможно деление и на мини-группы. 

Современный курс учебного предмета «Труд (технология)» построен по 

модульному принципу. Модульная программа по труду (технологии) – это 

система логически завершѐнных блоков (модулей) учебного материала, 

позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, 

предусматривающая разные образовательные траектории еѐ реализации. 

Модульная программа включает обязательные для изучения инвариантные 

модули, реализуемые в рамках отведенных на учебный предмет часов. 

В программу могут быть включены вариативные модули, разработанные 

по запросу участников образовательных отношений, в соответствии с 

этнокультурными и региональными особенностями, углубленным изучением 

отдельных тем инвариантных модулей. 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль «Производство и технология» 

Модуль «Производство и технология» 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. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении 

всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. 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 
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графических изображений и их элементами, учатся применять чертѐжные 

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 расчѐтов 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 этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важность данного модуля 

заключается в том, что в нѐм 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. 

 

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 ИКТ 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 ремѐсел в инвариантном модуле «Производство и технология»; 
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с  обществознанием  при  освоении  тем  в  инвариантном  модуле 

«Производство и технология». 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные 

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Труд 

(технология)» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для 

формирования положительного отношения к учению необходимо заботиться о 

создании общей положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха 

в учебной деятельности, целенаправленно стимулировать обучающихся во 

время занятий. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока по труду (технологии) составляет 

практическая деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и 

преобразование материальных, информационных и социальных объектов, что 

является крайне важным аспектом их обучения, развития, формирования сферы 

жизненной компетенции. Ряд сведений усваивается обучающимися с ЗПР в 

результате практической деятельности. Новые элементарные навыки 

вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их закрепления 

требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом 

на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися. 

Программой предусматривается помимо урочной и значительная 

внеурочная активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено 

задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося с ЗПР, на 

особенность подросткового возраста. Организация внеурочной деятельности в 

рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую 

для изготовления продукта труда в проекте обучающегося, субъективно 

актуального на момент прохождения курса. 

Место учебного предмета «Труд (технология)» в учебном плане 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 

осуществляется в 5–9 классах из расчѐта: в 5 классах – 2 часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

5 КЛАСС 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. 

Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности 

человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как 

форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость 

профессий. 

 

Модуль «Технология 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 еѐ 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. 
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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». 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьѐ). 

Выполнение технологических операций по 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. 
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Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

 

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, чертѐж, 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. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность 

на рынке труда.  

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 

Раздел 2. Элементарная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические 

устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и 

сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и кабели. 

Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 

Раздел 3. Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое 

логическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык 

программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и 

программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 

пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты: 

В результате изучения предмета «Труд (технология)» на уровне основного 

общего образования у обучающегося с ЗПР 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 учѐных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвѐртой 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 
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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 учѐтом 

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 предмета «Труд (технология)» на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

Овладение универсальными познавательными учебными действиями. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов под руководством учителя; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения, после проведенного анализа; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений 

и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне; 

выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые проектные 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

формулировать проблемы, связанных с ней цели задач деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 
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разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в 

форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, 

взаимооценку. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации по плану, схеме; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов под 

руководством учителя; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов; 

строить и оценивать под руководством учителя модели объектов, явлений 

и процессов; 

уметь применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения по предложенному алгоритму. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать форму представления информации в зависимости от 

поставленной задачи, при необходимости обращаясь за помощью к учителю; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными». 

Овладение универсальными регулятивными учебными действиями. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

уметь определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач под руководством учителя; 

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 на 

доступном для учащегося с ЗПР уровне; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля (рефлексии) 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

давать оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения после 

предварительного анализа; 
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объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

преобразовательной деятельности после проведенного анализа; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или 

по осуществлению проекта под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными учебными 

действиями: 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

универсальных коммуникативных 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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики. 

Предметные результаты 

По завершении обучения учащийся с ЗПР должен иметь сформированные 

образовательные результаты, соотнесѐнные с каждым из модулей. 

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 изучаемой технологией. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и 

технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 

 называть и характеризовать по опорной схеме технологии; 

 называть и характеризовать по опорной схеме потребности человека; 

 иметь представление о классификации техники, ее назначении; 
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 иметь представление о понятиях «техника», «машина», «механизм», уметь 

характеризовать простые механизмы по плану/схеме и узнавать их в 

конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

 иметь представление о методе учебного проектирования, выполнять 

учебные проекты; 

 иметь представление о профессиях, связанных с миром техники и 

технологий. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии 

обработки материалов и пищевых продуктов». 

К концу обучения в 5 классе: 

 выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной 

деятельности под руководством учителя и по предложенному плану/схеме; 

 применять знаки и символы, модели и схемы под руководством учителя; 

 знать виды бумаги, еѐ свойства, получение и применение; 

 знать народные промыслы по обработке древесины; 

 характеризовать по опорному плану/схеме свойства конструкционных 

материалов; 

 выбирать материалы для изготовления изделий с учѐтом их свойств, 

технологий обработки, инструментов и приспособлений под руководством 

учителя; 

 знать виды древесины, пиломатериалов; 

 выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, 

сверление) по обработке изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств, 

применять в работе столярные инструменты и приспособления, при 

необходимости обращаясь к помощи учителя; 

 сравнивать свойства древесины разных пород деревьев по предложенному 

плану/алгоритму; 

 иметь представление о пищевой ценности яиц, круп, овощей; 

 иметь представление о способах обработки пищевых продуктов, 

позволяющих максимально сохранять их пищевую ценность; 

 выполнять технологии первичной обработки овощей, круп по рецепту; 

 выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп по 

рецепту; 

 иметь представление о видах планировки кухни; способах рационального 

размещения мебели; 

 иметь представление о текстильных материалах, их классификации, 

основных этапах производства; 

 сравнивать свойства текстильных материалов по предложенному 

плану/алгоритму; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ под руководством учителя; 

 использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

 подготавливать швейную машину к работе с учѐтом безопасных правил еѐ 
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эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки); 

 выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества под руководством учителя иметь 

представление о группах профессий, тенденциях их развития. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 

 иметь представление о классификации и характеристиках роботов по 

видам и назначению; 

 иметь представление об основных законах робототехники; 

 знать назначение деталей робототехнического конструктора; 

 знать 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, при необходимости обращаясь к 

помощи учителя; 

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта 

 иметь представление о мире профессий, связанных с робототехникой. 

 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная 

графика. Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

 понимать виды и области применения графической информации; 

 различать типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 

графы, эскиз, технический рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и 

другие) с опорой на образец; 

 знать основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки); 

 называть и применять чертѐжные инструменты на доступном для 

обучающегося с ЗПР уровне; 

 выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

 иметь представление о мире профессий, связанных с черчением, 

компьютерной графикой, их востребованности на рынке труда.



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ 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. Мир труда и 

профессий 
2 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

1.2 Проекты и проектирование 2 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

Итого по разделу 4  

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Введение в графику и черчение 4 
 

4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

 

2.2 

Основные элементы графических 

изображений и их построение. Мир 

профессий 

 

4 

  

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

Итого по разделу 8  

https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c


  

 

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

 

3.1 

Технологии обработки конструкционных 

материалов. Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и ее свойства 

 

2 

  

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

3.2 
Конструкционные материалы и их 

свойства 
2 

 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

 

3.3 

Технологии ручной обработки древесины. 

Технологии обработки древесины с 

использованием электрифицированного 

инструмента 

 

4 

 
 

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

3.4 
Технологии отделки изделий из древесины. 

Декорирование древесины 
2 

 
1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

 

3.5 

Контроль и оценка качества изделия из 

древесины. Мир профессий. Защита и 

оценка качества проекта 

 

4 

  

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

3.6 
Технологии обработки пищевых продуктов 

Мир профессий 
8 

 
4 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

3.7 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
2 

 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

 

3.8 

Швейная машина как основное 

технологическое оборудование для 

изготовления швейных изделий 

 

2 

  

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c


  

 

 

3.9 

Конструирование швейных изделий. 

Чертеж и изготовление выкроек швейного 

изделия 

 

4 

  

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

 

3.10 

Технологические операции по пошиву 

изделия. Оценка качества швейного 

изделия. Мир профессий 

 

6 

  

2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

Итого по разделу 36  

Раздел 4. Робототехника 

4.1 
Введение в робототехнику. 

Робототехнический конструктор 
4 

 
2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

 

4.2 

Конструирование: подвижные и 

неподвижные соединения, механическая 

передача 

 

2 

  

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

 

4.3 

Электронные устройства: двигатель и 

контроллер, назначение, устройство и 

функции 

 

2 

  

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

4.4 Программирование робота 2 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

4.5 Датчики, их функции и принцип работы 4 
 

2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

4.6 
Мир профессий в робототехнике. Основы 

проектной деятельности 
6 1 2 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c 

https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c
https://m.edsoo.ru/ff0d210c


  

 

Итого по разделу 20  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 1 36  

 



 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

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

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее  – ФГОС ООО), адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

СОШ № 2, федеральной рабочей программы основного общего образования «Литература», 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, рабочей 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ЗПР составлена с учетом 

особых образовательных потребностей и психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР. У обучающихся данной категории на уровне основного общего образования 

наблюдаются сниженная познавательная активность и работоспособность, что приводит к 

нежеланию читать и анализировать предложенные произведения; недостаточность 

произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанного 

произведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и 

самоконтроля, наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это 

затрудняет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои 

особенности в преподавание данного курса.   

Содержание включает произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, 

прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т. д.).  

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 

образования по предмету «Литература»  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» 

необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным 

возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий педагог на практической основе 

знакомит обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к 

сложным литературоведческим определениям. Подбор заданий для урока позволяет 

активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо 

неоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование 

многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке 

работы; использование заданий с опорой на образцы. Педагог должен всячески поощрять 

активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои 

силы. Для чтения и анализа следует подбирать небольшие по объему произведения 

(сокращенные варианты), обязательно проводить предварительную словарную работу. При 

работе с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню 

представленных вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести 

усвоенный навык на различные виды письменных работ, написание сочинений. Важно 

сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в 



материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения; 

приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, объема домашнего 

задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям 

обучающихся с ЗПР.  

  

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании, 

смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков 

чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове. 

Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание 

и развитие обучающегося подросткового возраста при особом внимании к его социально-

эмоциональному развитию. Знакомство с фольклорными и литературными 

произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в 

контексте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках литературы знаний 

позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в области социальных 

отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, соотносить 

собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и 

принятыми правилами и нормами.   

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

  

Общие 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.   

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего 

образования является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном 

чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что 

предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, 

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 

истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.  

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие 

задачи:  



 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 

мировой литературы;  

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п.;  

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам;  

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

творческого, аналитического и интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 

ценностей народа;  

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития;  

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё 

досуговое чтение.  

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены к 

задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного 

предмета «Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде 

итоговых сочинений на заданную тему, сжатого изложения, уроков контроля, 

направленных на оценку умения составлять устное высказывание.   

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на 

«пошаговую», адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-

оценочного)  материала,  использование  справочной информации.  

   

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

  

В 5 классе на изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего 102 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 трѐх).  

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и 

Соловей», «Ворона и Лисица».   

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мѐртвой 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 трѐх 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», «Лѐля 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. Булычѐв. «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», «Зелѐное 

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 

 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены 

с учетом особенностей преподавания учебного предмета на уровне основного общего 

образования и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Результаты обучения по учебному предмету "Литература" оцениваются с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Для 

обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на "пошаговую", 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

 материала,  использование  справочной информации.  

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его  

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 



том числе в сопоставлении с ситуациями, отраженными 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 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной  

деятельности;  

2) патриотического воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте 

изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отраженным в художественных произведениях; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их 

воплощение в литературе;  

3) духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного  

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

готовность оценивать 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, свобода и ответственность  

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 4) 

эстетического воспитания:  

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры 

как  

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства;  

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и  

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

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 

неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 

вреда для физического психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в сети Интернет; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным 

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



умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, опираясь на примеры из литературных произведений, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием, сформированность навыка 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с 

оценкой поступков литературных героев; 6) трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках  

семьи, 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; 7) экологического 

воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

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

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной среды, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 8) ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учетом специфики литературного образования, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия;  

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; изучение и оценка социальных 

ролей персонажей литературных произведений; потребность во взаимодействии в 

условиях неопределенности, 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 

свое 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 учетом 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.  

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных 

героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного  

процесса);  

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; с учетом 

предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и  

противоречий с учетом 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 учетом самостоятельно выделенных критериев).  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в  

литературном образовании; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и  

суждений 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 проведенного 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.  

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 литературной и другой информации 

или данных из источников с учетом 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 надежность литературной и другой информации 

по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать эту 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 устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и (или) дискуссии задавать 

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

учебной задачи и поддержание 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 учетом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях,  

анализируя ситуации, изображенные 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:  



владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в  

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной 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 и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей, 

оценивать соответствие результата цели и условиям; развивать способность различать и 

называть собственные эмоции,  

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить 

себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и  

другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:  

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 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 на уроке литературы и во внеурочной учебной 

деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать 

качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой.  

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе 

обучающийся научится:  

начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы и ее роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами  

Российской Федерации; понимать, что литература - это вид искусства, и что 

художественный  

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; владеть 

элементарными умениями воспринимать, анализировать и  

оценивать прочитанные произведения:  

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные  

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героевперсонажей, давать их 

сравнительные характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога; 



понимать смысл теоретико-литературных понятий и учиться с направляющей помощью 

педагога использовать их в процессе анализа 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); портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; ритм, рифма; 

сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы  

персонажей; сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с 

учетом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выразительно читать, в том 

числе наизусть произведения, и (или)  

фрагменты (не менее 3 поэтических произведений, не выученных ранее); пересказывать 

прочитанное произведение по опорным словам, плану, используя подробный, сжатый 

пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей 

помощью педагога  

формулировать вопросы к тексту; участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 

произведении; создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не 

менее 50 слов (с учетом актуального уровня развития обучающихся с  

ЗПР); с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения  

интерпретации и оценки изученных произведений фольклора и литературы; осознавать 

важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счет произведений  

современной литературы для детей и подростков;  

участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью 

педагога и учиться публично представлять их результаты (с учетом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР); с направляющей помощью педагога демонстрировать 

начальные умения использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; 

с направляющей помощью педагога пользоваться 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   5       
Библиотека ЦОК  

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

Итого по разделу   5   
    

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   6      
Библиотека ЦОК  

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

Итого по разделу   8   
    

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», «Осѐл и  

Соловей», «Ворона и Лисица»  

 7       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f413e80  
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3.2  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

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

«Няне» и др. «Сказка о мѐртвой царевне 

и о семи богатырях».  

 6       
Библиотека ЦОК  

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

3.3  М. Ю. Лермонтов. Стихотворение   2       Библиотека ЦОК  

 

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

3.4  
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед  

Рождеством»  
4       

Библиотека ЦОК  

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

Итого по разделу   19   
   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века   

4.1  И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»   6       
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»   7   1    
Библиотека ЦОК  

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

Итого по разделу   16   
   

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков   
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5.1  

Стихотворения отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее 

пяти). Например, стихотворения А. К.  

Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И.  

А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н.  

М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова  

 6       
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  

 5       
Библиотека ЦОК  

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

 

 др. М.М.Зощенко (два рассказа по 

выбору). Например, «Галоша», «Лѐля 

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  

5      
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  

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


Итого по разделу   20   
  

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.  

 6      
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.  

 5       
Библиотека ЦОК  

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. Булычѐв  

«Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. (главы по 

выбору)  

 3       
Библиотека ЦОК  

https://m.edsoo.ru/7f413e80  
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6.4  

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

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

мать мне пела»  

 2       
Библиотека ЦОК  

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

Итого по разделу  16   
  

Раздел 7. Зарубежная литература  

7.1  

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

Например, «Снежная королева»,  

«Соловей»  

 4       
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.  

 3       
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  

 5   1    
Библиотека ЦОК  

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

 

 о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы.  

Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

ног», «Зелѐное утро» и др.  
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7.4  

Зарубежная приключенческая проза. (два 

произведения по выбору). Например, Р.  

Л. Стивенсон. «Остров сокровищ»,  

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

3       
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 

свѐрток»; Дж. Лондон. «Белый Клык»; 

Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «РиккиТикки-

Тави» и др.  

3       
Библиотека ЦОК  

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

Итого по разделу   18   
  

Развитие речи   6       
Библиотека ЦОК  

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

Внеклассное чтение   6      
Библиотека ЦОК  

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

Итоговые контрольные работы   3    3    
Библиотека ЦОК  

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   102    3     
  

  

 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   5 КЛАСС 

№ п/п   Тема урока   Количество часов   Дата  
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Всего   

  

Контрольные  

работы   

  

Практические  

работы   

  

изучения   

  

1  Развитие речи. Книга в жизни человека   1         

2  
Легенды и мифы Древней Греции.  

Понятие о мифе  
 1         

3  
Подвиги Геракла: «Скотный двор царя  

Авгия»  
 1         

4  
«Яблоки Гесперид» и другие подвиги  

Геракла  
 1         

5  

Внеклассное чтение. Мифы народов 

России и мира. Переложение мифов 

разными авторами. Геродот. «Легенда об  

Арионе»  

 1         

6  
Фольклор. Малые жанры: пословицы, 

поговорки, загадки   1         

7  
Колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки   1         

8  

Сказки народов России и народов мира. 

Сказки о животных, волшебные, бытовые   1         

9  

Русские народные сказки. 

Животныепомощники и чудесные 

противники в сказке "Царевна-лягушка"  
 1         

10  Главные герои волшебных сказок   1         

 



 Василиса Премудрая и Иван-царевич      

11  Поэзия волшебной сказки   1         

12  
Сказки о животных «Журавль и цапля».  

Бытовые сказки «Солдатская шинель»  
 1         

13  
Духовно-нравственный опыт народных 

сказок. Итоговый урок   1         

14  
Роды и жанры литературы и их основные 

признаки   1         

15  

Внеклассное чтение. Жанр басни в 

мировой литературе. Эзоп, Лафонтен. 

Русские баснописцы XVIII века. А. П. 

Сумароков «Кокушка». И. И. Дмитриев 

«Муха».  

 1         

16  

И. А. Крылов - великий русский 

баснописец. Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», 

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

Соловей», «Ворона и Лисица»  

 1         

17  

И. А. Крылов. Историческая основа 

басен. Герои произведения, их речь.  

"Волк на псарне"  

 1         

18  

И. А. Крылов. Аллегория в басне.  

Нравственные уроки произведений  

«Листы и Корни», «Свинья под Дубом»  

 1         

19  
И. А. Крылов. Художественные средства 

изображения в баснях. Эзопов язык   1         



20  
Контрольная работа по теме «Фольклор. 

Творчество И. А. Крылова»  1  1      

 

21  

А. С. Пушкин. Образы русской природы 

в произведениях поэта. «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др.  
 1         

22  
А. С. Пушкин. Лирический герой в 

стихотворениях поэта. Образ няни.   1         

23  

А. С. Пушкин. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». Сюжет 

сказки  
 1         

24  

А. С. Пушкин. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». Главные и 

второстепенные герои  
 1         

25  

А. С. Пушкин. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях».  

Волшебство в сказке  

 1         

26  

А. С. Пушкин. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». Язык 

сказки. Писательское мастерство поэта  
 1         

27  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино»: история создания, тема, 

идея, композиция стихотворения, образ 

рассказчика  

 1         



28  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино»: патриотический пафос, 

художественные средства изображения  
 1         

29  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Жанровые особенности 

произведения. Сюжет. Персонажи  
 1         

30  Н. В. Гоголь. Повесть "Ночь перед   1         

 

 Рождеством". Сочетание комического и 

лирического. Язык произведения  

    

31  

Н. В. Гоголь. Реальность и фантастика в 

повестях писателя "Заколдованное место"   1         

32  

Н. В. Гоголь. Народная поэзия и юмор в 

повестях писателя «Заколдованное 

место»  
 1         

33  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: история 

создания, прототипы героев   1         

34  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»:  

проблематика произведения  
 1         

35  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: сюжет и 

композиция   1         

36  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: система 

образов. Образ Герасима   1         



37  

Развитие речи. И. С. Тургенев. Рассказ  

«Муму». Роль интерьера в произведении.  

Каморка Герасима  

 1         

38  
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». Роль 

природы и пейзажа в произведении   1         

39  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские дети», «Школьник» 

и др.. Тема, идея, содержание, детские 

образы  

 1         

40  
Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный 

нос» (фрагмент). Анализ произведения   1         

41  Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, Красный   1         

 

 нос». Тематика, проблематика, система 

образов  

    

42  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник»: историческая основа, 

рассказбыль, тема, идея  
 1         

43  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». Жилин и Костылин.  

Сравнительная характеристика образов  

 1         

44  
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». Жилин и Дина. Образы татар   1         

45  
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». Нравственный облик героев   1         



46  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник». Картины природы.  

Мастерство писателя  

 1         

47  

Развитие речи. Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». Подготовка к 

домашнему сочинению по произведению  
 1         

48  Полугодовая контрольная работа.    1    1       

49  

Стихотворения отечественных поэтов 

XIX–ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной А. А. Фет. 

"Чудная картина…", "Весенний дождь",  

"Вечер", "Еще весны душистой нега…"  

 1         

50  

Стихотворения отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной И. А. Бунин. 

«Помню — долгий зимний вечер…»,  

 1         

 

 «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         



52  

Стихотворения отечественных поэтов 

XIX–ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной С. А. Есенин.  

«Береза», «Пороша», «Там, где 

капустные грядки...», «Поет зима — 

аукает...», «Сыплет черемуха снегом...»,  

«Край любимый! Сердцу снятся...»  

 1         

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         

54  

Развитие речи. Поэтические 

образы, настроения и картины в 

стихах о природе. Итоговый урок  
 1         

55  

Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX–XX 

веков. А. П. Чехов. Рассказы  

«Лошадиная фамилия», «Хирургия».  

Тематический обзор  

 1         

56  
Рассказы А. П. Чехова. Способы 

создания комического   1         

57  М. М. Зощенко «Галоша». Тема, идея,   1         

 

 сюжет      

58  
М. М. Зощенко «Золотые слова». Образы 

главных героев в рассказах писателя.   1         



59  
Развитие речи. Мой любимый рассказ  

М.М. Зощенко  
 1         

60  

Произведения отечественной литературы 

о природе и животных. К. Г. Паустовский 

«Тѐплый хлеб». Тематика и 

проблематика. Герои и их поступки  

 1         

61  
Нравственные проблемы в произведении  

К. Г. Паустовского «Заячьи лапы»  
 1         

62  
Язык сказки-были М. М. Пришвина  

«Кладовая солнца»  
 1         

63  

Произведения отечественной литературы 

о природе и животных. Связь с 

народными сказками. Авторская позиция   1         

64  

Произведения русских писателей о 

природе и животных. Темы, идеи, 

проблемы. Итоговый урок  
 1         

65  
А. П. Платонов. Рассказ «Никита». Тема, 

идея, проблематика   1         

66  
А. П. Платонов. Рассказ «Никита».   

Система образов  
 1         

67  
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро». Тема, идея произведения   1         

68  
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро». Система образов. Образ главного   1         



 

 героя произведения      

69  

Произведения отечественной литературы 

на тему «Человек на войне».  

Ю. Я. Яковлев. «Девочки с  

Васильевского острова». Проблема 

героизма  

 1         

70  

Произведения отечественной литературы 

на тему «Человек на войне».  

К.М. Симонов. «Сын артиллериста: дети 

и взрослые в условиях военного времени  

 1         

71  

В. П. Катаев. «Сын полка».  

Историческая основа произведения. 

Смысл названия. Сюжет. Герои 

произведения  

 1         

72  
В. П. Катаев. «Сын полка». Образ Вани  

Солнцева. Война и дети  
 1         

73  

Л. А. Кассиль. "Дорогие мои мальчишки". 

Идейно-нравственные проблемы в 

произведении. "Отметки  

Риммы Лебедевой"  

 1         

74  

Внеклассное чтение. Война и дети в 

произведениях о Великой Отечественной 

войне. Итоговый урок  
 1         



75  

Произведения отечественных писателей 

XIX–XXI веков на тему детства. Обзор 

произведений. Специфика темы  
 1         

76  
В.Г. Короленко «В дурном обществе».  

Тематика и проблематика произведения.  
 1         

 

 Авторская позиция      

77  
В.Г. Короленко «В дурном обществе».  

Герои и их поступки  
 1         

78  

В.К. Железников «Чучело».  

Современный взгляд на тему детства в 

литературе  
 1         

79  

Внеклассное чтение. Произведения 

отечественных писателей XIX–XXI 

веков на тему детства  
 1         

80  

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей. К. Булычѐв 

«Девочка, с которой ничего не случится»  

(главы по выбору). Тематика 

произведения  

 1         

81  
К. Булычѐв «Девочка, с которой ничего 

не случится». Сюжет и система образов   1         

82  

Проблематика произведения К.  

Булычева «Девочка, с которой ничего не 

случится»  

 1         



83  

Литература народов России.  

Стихотворение Р. Г. Гамзатов. «Песня 

соловья». Тематика стихотворений  
 1         

84  
Образ лирического героя в стихотворения 

и Р.Г. Гамзатова    1         

85  

Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная 

королева». Тема, идея сказки. Победа 

добра над злом  
 1         

86  Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная   1         

 

 королева»: красота внутренняя и 

внешняя. Образы. Авторская позиция  

    

87  
Внеклассное чтение. Сказки Х. К.  

Андерсена (по выбору)  
 1         

88  
Развитие речи. Любимая сказка Х. К.  

Андерсена  
 1         

89  

Зарубежная сказочная проза. Дж. Р. Р.  

Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно»  

(главы). Герои и мотивы  

 1         

90  

Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы). Стиль и язык, 

художественные приемы  
 1         

91  

Дж. Р. Р. Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы). Художественный мир 

литературной сказки. Итоговый урок  
 1         



92  
Зарубежная проза о детях и подростках.  

Обзор по теме  
 1         

93  

Зарубежная проза о детях и подростках. 

Дж. Лондон. «Сказание о Кише». Тема, 

идея, проблематика  
 1         

94  

Марк Твен. «Приключения Тома  

Сойера». Тематика произведения. 

Сюжет. Система персонажей. Образ 

главного героя  

 1         

95  
Марк Твен. «Приключения Тома  

Сойера»: дружба героев  
 1         

96  
Итоговая контрольная работа.  

Промежуточная аттестация  
 1    1       

 

97  

Зарубежная приключенческая проза. Р. Л. 

Стивенсон. «Остров сокровищ». Обзор 

по зарубежной приключенческой прозе. 

Темы и сюжеты произведений  

 1         

98  

Р.Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чѐрная стрела» (главы по выбору).  

Образ главного героя. Обзорный урок  

 1         

99  

Внеклассное чтение. Зарубежная 

приключенческая проза. Любимое 

произведение  
 1         



100  

Зарубежная проза о животных. Дж. Р. 

Киплинг «Маугли». Тематика, 

проблематика произведения  
 1         

101  

Зарубежная проза о животных. Дж. Р. 

Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». Герои и их 

поступки  
 1         

102  

Развитие речи. Итоговый урок.  

Результаты и планы на следующий год.  

Список рекомендуемой литературы  

 1         

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ   102    2       



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Литература (в 2 частях), 5 класс/ Коровина В.Я., Журавлѐв В.П.,  

Коровин В.И., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»  

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ  

• О.А. Фокина. Литература. Учимся анализировать художественные произведения. – 

Издательство «Экзамен», 2023.  

• Егорова Н.В. Поурочные разработки. 5 класс– М.: ВАКО.  

  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ  

 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
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https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Адаптированная образовательная программа по английскому 

языку для обучающихся с ОВЗ 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося 5 класса с ОВЗ разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный  Закон «Об образовании в РФ» от 29.12 .2012г. № 273-ФЗ(с 

изменениями и дополнениями). 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность"(ред. от 

23.12.2020г. № 766). 

  Федеральный государственный  стандарт основного общего образования. Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"( с изменениями и дополнениями). 

 Учебный план МБОУ «СШ № 85» на 2024-2025уч.год. 

 Материалы по адаптации содержания для детей с ОВЗ 5-9 классов (разработанные 

НИИ дефектологии); 

 

Список учащихся, для которых составлена адаптированная образовательная 

программа: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Класс Диагноз 

1.     

 

           

      Особенности обучающегося по данному курсу 

Программа учитывает индивидуальные психофизические особенности 

обучающихся с ОВЗ, так как они испытывают определённый трудности в обучении 

английскому языку, а именно, затруднения при чтении, не могут выделить главное в 

информации, испытывают трудности при анализе сравнении, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, 

имеют нарушения фонематического слуха игра моторных навыков. Обучающиеся с 

ОВЗ работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является 

пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом 

даются приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. 

          Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов: основные сведения в программе даются дифференцировано. Одни языковые 

факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли распознавать их, опираясь на 

существенные признаки. По другим вопросам обучающиеся получают только общее 



представление. Ряд сведений о языке познается ими в результате только практической 

деятельности. Также новые элементарны навыки вырабатываются у таких детей 

крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 

упражнения. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с 

автоматизированными навыками, а потом на подготовленную основу накладывается 

необходимая теория, которая в ходе практической деятельности самостоятельно 

осознается обучающимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы 

сформировать прочные умения и навыки у обучающихся с ОВЗ по английскому языку. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения иностранного языка, которые определены 

стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Уровень подготовки обучающих к освоению учебного курса удовлетворительный. 

Он осваивает курс английского языка на стабильную «3». Проявляют интерес к 

изучению предмета, активны на уроке и прилежно выполняет все домашние задания 

как обязательного, так и творческого характера. По учебному плану для него 

предусмотрено прохождение курса английского языка за 5 класс в 102 часов по 

общему расписанию. 

Основные методы и формы обучения 

Основными формами работы в 5-м классе являются коллективные, групповые и 

индивидуальные. 

Использование технологий личностно – ориентированного и 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий 

способствует формированию основных компетенций учащихся, развитию их 

познавательной и самостоятельной активности. 

Формы контроля 

В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. 

Всего предусмотрено 6 комплексных  контрольных работ.   

При подведении итогов каждого триместра (или учебного года в целом) 

принимается во внимание накопленные оценки (работу учащегося в оцениваемый 

период), результаты теста на самопроверку, результаты триместровой (годовой) 

контрольной работы. 

Итоговая оценка ученика включает две составляющие: это «накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

их продвижение в освоении планируемых результатов» и «оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 

знаний». 

Цели обучения английскому языку: 



Основная цель изучения иностранных языков в таких классах - развивающая, 

«не знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у 

учащихся: 

- память,  - речь,  - восприятие, - мышление, - кругозор 

Сложные конструкции и клише учащимися не смогут усвоить, так как у них 

очень низкий уровень развития родного языка. Такую работу, возможно, проводить 

лишь с целью ознакомления. 

Ошибки - желательно не исправлять.  

Оценка – выставляется с позитивным уклоном. Необходимо поддерживать интерес к 

иностранному языку. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

6го класса; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

    При изучении иностранного языка в основной общей школе стимулируется 

общее речевое развитие школьников; развивается их коммуникативная культура; 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомства с образцами зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Данная программа обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности,знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  



 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте 

и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 



личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными  результатами являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо-видовых связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 



 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты:  

В результате изучения английского языка в 5  классах  ученик должен 

знать/понимать 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

Содержание обучения 

Модуль 1. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы.  

Во всех видах речевой деятельности повторить ранее изученные и освоить новые 

лексические единицы по теме «Школа», включая числительные 1-20; освоить 

использование неопределенного артикля;  освоить в связной речи грамматические 

структуры с глаголом tobe в утвердительной, вопросительной и отрицательной 

формах;  научиться приветствовать и прощаться; научиться рассказывать о школьных 

предметах; 

Модуль 2. Это я…Сувениры. 

Освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые лексические 

единицы по теме «Страны и национальности»;  освоить формообразование и 

использование в связной речи грамматической структуры havegot в утвердительной, 

вопросительной и отрицательной форме, а также использование кратких форм 



глаголов  be, have;  освоить использование в речи указательных местоимений в 

единственном и множественном числе;  повторить и обобщить правила употребления 

английских существительных во множественном числе;  освоить распознавание и 

использование в связной речи форм существительных во множественном числе;  

Модуль 3. Мой дом – моя крепость. 

Освоить формообразование и использование в связной речи грамматической 

структуры thereis/are (утвердительная, вопросительная и отрицательная формы), 

притяжательных местоимений и порядковых числительных; научиться вести диалог 

этикетного характера при осмотре дома;   

Модуль 4. Взаимоотношения в семье. 

Освоить формообразование и использование в связной речи глаголов в 

повелительном наклонении, личных и притяжательных местоимений, грамматических 

структур с глаголом can/can’t для выражения значения способности/умения, форм 

притяжательного падежа существительных; развивать умения, составляющие 

лингвистическую компетенцию:  

Модуль 5. Защита окружающей среды. 

Освоить новые лексические единицы по теме «Животные мира» во всех видах 

речевой деятельности; научиться рассказывать о жизни животных и насекомых, 

домашних питомцев; научиться описывать животных, питомцев и их болезни; освоить 

формообразование и использование в связной речи глаголов в PresentSimple 

Модуль 6. Здоровье и личная гигиена. 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по 

теме «Распорядок дня»; научитьсярассказывать о распорядке дня (с указанием точного 

времени), профессиях, занятиях в выходные дни;  научиться вносить предложения о 

совместной деятельности и отвечать на них;  освоить формообразование и 

использование в связной речи глаголов в PresentContinuous, употребление предлогов 

at, in для обозначения времени и наречий частотности (adverbsoffrequency);   

Модуль 7. Времена года. 

Освоить во всех видах речевой деятельности новые лексические единицы по 

теме «В любую погоду» (времена года, климат, погода); научиться понимать на слух, 

читать и говорить о погоде и временах года, одежде в разных погодных условиях, 

досуге в разное время года; общаться в чате, разговаривая о погоде; развивать 

социокультурную компетенцию 

Модуль 8. Особые дни. 

Освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые лексические 

единицы по теме «Праздники»; повторить и использовать в связной речи 

неопределенные местоимения и местоимения much, many; повторить и обобщить 

правила употребления английских существительных (исчисляемых — 

неисчисляемых);   



Модуль 9. Жить в ногу со временем. 

 Освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые 

лексические единицы по темам «Магазины, покупки» и «Досуг»; повторить и 

использовать в связной речи неопределенный и определенный артикли; повторить и 

обобщить правила употребления модального глагола must и PastSimple;   

Модуль 10. Каникулы. 

Освоить во всех видах речевой деятельности знакомые и новые лексические 

единицы по теме «Каникулы, отдых»; повторить и использовать в связной речи 

модальный глагол can/can’t;  обобщить правила употребления глагола will для 

обозначения будущего времени; 

На начальном этапе устный вводный курс сокращается, параллельно вводится 

изучение букв со зрительной опорой. Особое внимание следует уделить подбору 

текстов для чтения, с учетом лексики и грамматического материала, интереса детей 

данного возраста. Необходимо обучать применять речевые образцы не только с 

глаголом tobe, но и со смысловыми глаголами. Тексты для чтения желательно 

соотносить с картинками, задания к ним составлять на отгадывание, подстановку слов, 

выбор фактов из текста, сравнение. Внимание следует уделить переводу, при этом 

дети осознают смысл прочитанного, у них исчезает страх перед незнакомым текстом. 

Аудирование. Детям с ОВЗ очень сложно усваивать иностранный язык на слух. 

Поэтому речь учителя должна быть упрощённой с использованием элементарных 

фраз. Аудирование проводится с речи учителя, используются короткие фразы с 

ответами да/нет.  

Говорение. Обучение монологической и диалогической речи. В диалогической 

речи обучение элементарным фразам: диалог-приветствие, диалог-расспрос. В 

монологической речи использование простых предложений с конструкцией ‘havegot’ и 

глаголом ‘tobe’.  

Письмо. Развитие навыков орфографии и каллиграфии, а также написание 

простых элементарных предложений на заданную тему.  

Грамматический материал. Объём грамматического материала сокращен.  

Грамматический материал для освоения: структуры с глаголами tоbе, tоhаvе, с 

оборотами thегеis (аге); структуры с глаголами в РгеsеntСоntinuous, РгеsеntIndеfinitе; 

выражение единственного и множественного числа существительных; выражение 

принадлежности с помощью притяжательной формы существительных; употребление 

количественных и порядковых числительных 

Исключается грамматический материал: структуры с оборотом tobegoingto, с 

инфинитивом типа I wantyoutohelpme, употребление числительных свыше 50, наречий, 

неопределенных местоимений some, any, no и их производных. Косвенные общие, 

альтернативные и специальные вопросы исключены из изучения. Высвобожденное 

время тратится на детальную проработку упражнений по чтению.  



Лексический материал: овладение не 300, а 210 лексическими единицами. 

Словообразование: суффиксы числительных -tееn; -tу;  

Словари рекомендуется вести со второй четверти, чтобы подкрепить восприятие 

устной речи зрительными моторными опорами. 

Письменные работы сокращены, так как базируются на грамматическом 

материале. 

Модульный контроль проводится в форме тестирования в упрощённой форме, 

так как у детей с ЗПР слабо сформированы навыки аудирования и устной речи. 

Основными методами обучения являются объяснительно - иллюстративный и 

репродуктивный методы. Для активизации мыслительной деятельности можно 

частично использовать метод проблемного изложения и некоторые элементы 

развивающего обучения и обязательно деятельностный подход. 

Основной тип урока - комбинированный, на котором ставится сразу несколько 

дидактических целей. Новый материал необходимо "подавать малыми порциями", 

предваряя его повторением ранее изученного, и закреплять, используя разные виды 

деятельности учащихся: на каждом уроке ученики должны слушать, читать, писать, 

говорить. Важное место в познавательной деятельности учащихся занимают работа с 

книгой и работа с тетрадью. 

При организации процесса обучения большое значение придается 

здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет 

смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на 

двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной речевой 

деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется 

чтением или письмом, и наоборот). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Элект

ронн

ые 

(цифр

овые) 

образ

овате

льны

е 

ресур

сы  

 

Всего  

 

Конт

роль

ные 

рабо

ты  

 

П

ра

кт

ич

ес

ки

е 

ра

бо

ты  

 

1 
Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: 

день рождения, Новый год 
 12     

2 
Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
 8     

3 
Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (чтение, кино, спорт) 
 6     

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

здоровое питание 
 7     

5 Покупки: одежда, обувь и продукты питания  6     

6 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы. Переписка с 

иностранными сверстниками 

 9     

7 
Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха 
 9     

8 Природа: дикие и домашние животные. Погода  15     

9 Родной город (село). Транспорт  8      

10 

Родная страна и страна (страны) изучаемого 

языка. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

 17     

11 
Выдающиеся люди родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка: писатели, поэты 
 5     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102      

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

№

 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изуче

ния  

 

Электронн

ые 

цифровые 

образовате

льные 

ресурсы  

 

Все

го  

 

Контрол

ьные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 

Английский 

алфавит.Диалог 

этикетного характера. 
 1      

2 Диалог-расспрос.  1      

3 
Повторение правил 

чтения.  1      

4 
Числительные от 1 до 

10. Имена собственные.  1      

5 Цвета.  1      

6 

Побудительные 

предложения в 

утвердительной и 

отрицательной форме. 

 1      

7 

Школьные 

принадлежности. 

Фразы, употребляемые 

на уроке. 

 1      

8 Снова в школу.  1      

9 

Школьные предметы 

.Практика 

просмотрового чтения. 
 1      

10 
Неопределённый 

артикль.  1      

11 

Числительные от 11 до 

20. Употребление 

числительных в 

диалогах. 

 1      

12 Личные местоимения.  1       



Глагол to be. 

13 
Школьные предметы, 

школьное расписание.  1      

14 Школы в Англии.  1      

15 

Составление диалогов 

по образцу по теме 

«Школьная жизнь». 
 1      

16 

Обучение чтению с 

выбором необходимой 

информации. 
 1      

17 

Введение лексики по 

теме "Досуг и 

увлечения" . 
 1      

18 Словообразование.  1      

19 

Употребление в речи 

конструкции have got в 

Present Simple. 
 1      

20 

Введение лексики. 

Использование и 

распознавание 

интернациональных 

слов. 

 1       

21 
Множественное число 

имён существительных.  1      

22 

Числительные до 100. 

Обучение работе с 

текстом. 
 1      

23 

Введение лексики по 

теме Мой дом — моя 

крепость. Порядковые 

числительные. 

 1      

24 

Обучение 

ознакомительному 

чтению. Практика 

аудирования с 

выборочным 

пониманием. 

 1      



25 

Практика употребления 

в речи лексики 

«Мебель и домашняя 

техника». 

 1      

26 

Обучение описанию 

комнаты с 

использованием 

конструкции There 

is/are. 

 1      

27 Предлоги места.  1      

28 
Практика описания 

помещения.  1      

29 

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

 1      

30 

Систематизация 

лексико-

грамматического 

материала. 

 1      

31 
Комплексная 

контрольная работа  1  1    

32 
Повторение предлогов 

места.  1      

33 
Комплексная 

контрольная работа.  1   1     

34 
Введение лексики по 

теме «Моя семья».  1      

35 

Обучение составлению 

высказываний по теме 

«Моя семья» 
 1      

36 

Развитие навыка 

говорения с 

использованием 

глагола саn. Объектные 

и притяжательные 

местоимения. 

 1      



37 

Внешность и 

характеристики 

человека. Who’s who 
 1      

38 

Образцы описания 

внешности. Практика 

описания внешности. 
 1      

39 
Описание человека по 

фотографии.  1       

40 
Притяжательный 

падеж.  1      

41 

Знаменитые люди. 

Профайл любимой 

знаменитости. 
 1      

42 
Американские 

«телесемьи» .  1      

43 

Увлечения. Практика 

ознакомительного 

чтения. Выполнение 

упражнений по чтению. 

 1      

44 

Домашнее чтение. 

«Джек и бобовое 

зернышко» 
 1      

45 
Подготовка к 

проектной работе  1      

46 

Презентация проекта 

«Стихотворение о 

семье» 
 1      

47 
Природа: флора и 

фауна.  1      

48 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений в Present 

Simple. 

 1       

49 

Систематизация и 

обобщение знаний и 

умений в Present 

Simple. 

 1      



50 
Удивительные 

создания.  1      

51 В зоопарке.  1      

52 Мой питомец.  1      

53 Пушистые друзья.  1      

54 

Дополнительное 

чтение. It’s an insect’s 

life! 
 1      

55 
Wake up! Подъем! 

Введение лексики.  1      

56 На работе.  1      

57 

Present Continuous. Все 

типы вопросительных 

предложений. 
 1       

58 Выходные.  1      

59 

Главные 

достопримечательности 

Лондона. 
 1      

60 Слава.  1      

61 
Приглашение к 

действию. Диалоги.  1      

62 

Солнечные часы. 

Ознакомительное и 

поисковое чтение. 
 1      

63 Здоровый образ жизни.  1      

64 
Комплексная 

контрольная работа.  1  1    

65 
Комплексная 

контрольная работа  1  1    

66 Год за годом.  1      

67 Одевайся правильно.  1      

68 

Здорово! 

Распознавания и 

употребления в речи 

 1      



Present Simple or 

Continuous. 

69 Климат Аляски.  1      

70 Времена года.  1      

71 Покупка одежды.  1      

72 
Ну и погода!Поисковое 

чтение.  1       

73 

Овладение сведениями 

о социокультурном 

портрете стран, 

говорящих на 

иностранном языке, их 

символике и 

культурном наследии. 

 1      

74 
Праздники. Введение 

лексики.  1      

75 

Неопределённые 

местоимения some, any, 

no. Вопросительные 

структуры How many? 

How much..? 

 1      

76 

Традиция празднования 

дня рождения в разных 

странах. 
 1      

77 

Национальные 

праздники. 

Thanksgiving Day. 
 1      

78 
Праздники и гулянья. 

Заказ блюд в ресторане.  1      

79 

За покупками 

.Введение лексики по 

теме. 
 1      

80 
Глагол to be в Past 

Simple.  1       

81 
Давай пойдем… 

Вопросно-ответная 
 1      



работа по теме. 

82 

Не пропустите! 

Правильные глаголы в 

Past Simple. 
 1      

83 

Оживленные места 

Лондона.Неправильные 

глаголы в Past Simple. 
 1      

84 
Музеи: музей игрушки 

в Сергиевом Посаде.  1      

85 Британские монеты.  1      

86 
Как пройти …? 

(вопросы и ответы)  1      

87 
Across the Curriculum: 

Maths Математика  1      

88 

Путешествия и отдых. 

Введение лексики по 

теме. Употребление в 

речи модального 

глагола can. 

 1      

89 

Летние удовольствия. 

Обучение составлению 

письменного 

сообщения по теме. 

 1      

90 Просто записка.  1      

91 Поехали!  1      

92 
Увидимся в летнем 

лагере!  1      

93 

Как взять напрокат 

(велосипед/ 

автомобиль) 
 1      

94 

Across the 

Curriculum:Geography.Г

еография. 
 1      

95 

Чтение 

страноведческого 

текста. Дополнительная 

 1      



информация о 

национально-

культурных 

особенностях стран 

изучаемого языка. 

96 Путешествия и отдых.  1      

97 Путешествия и отдых.  1       

98 
Комплексная 

контрольная работа  1  1    

99 
Комплексная 

контрольная работа .  1  1    

10

0 

Просмотровое чтение. 

Особенности стран 

изучаемого языка. 
 1      

10

1 

Традиционные 

праздники стран 

изучаемого языка. 

Просмотровое чтение. 

 1      

10

2 

Традиционные 

праздники стран 

изучаемого языка. 

Просмотровое чтение. 

 1       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
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 6   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1.Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

учебник для 5 класса. – М.: Express  Publishing: Просвещение, 

 2.Ваулина Ю.Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О.Е. УМК «Английский в фокусе» 

рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1.Ваулина Ю. Е. и др. Spotlight 57. Teacher's Book. Английский в фокусе. 5 класс. 

Книга для учителя. М.: Express Publishing, Просвещение 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Цифровые образовательные ресурсы: 



 - http://www.homeenglish.ru/school.htm - Английский язык для школьников и 

студентов.  

 - http://www.alleng.ru/english/eng.htm - Английский язык - English language 

 - http://www.englishatschool.ru/ Журнал “Английский язык в школе” 

 - http://www.englishteachers.ru/ Портал для учителей английского языка 

 - http://www.english.language.ru –Все для изучающих английский язык 

 - http://lessons.study.ru – Вся грамматика английского языка 

 - http://www.mystudy.ru Грамматика английского языка 

 - http://www.prosv.ru/umk/spotlight - Сайт дополнительных образовательных ресурсов 

УМК «Английский в фокусе» 

 - http://veryvocabulary.blogspot.com - Аудирование, обучение лексике 

 - http://www.podcastsinenglish.com/index.htm - Аудиотексты для школьников разного 

возраста  



 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

При создании рабочей программы учитывалась одна из приоритетных 

задач современной системы образования – охрана и укрепление здоровья 

обучающихся, воспитание их способными активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, умеющими использовать ресурсы адаптивной 

физической культуры для саморазвития и самоопределения.  

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо реализовывать 

специальные программы коррекционной направленности по адаптивной 

физической культуре (АФК), разрабатываемые для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ.  

Учебная дисциплина «Адаптивная физическая культура» является 

составной частью предметной области «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных 

функций, средство укрепления физического здоровья, повышения и 

совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР 

имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной программы 

физического воспитания. Программа имеет коррекционную направленность и 

разрабатывается с учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данная 

программа должна содействовать всестороннему развитию личности 

обучающихся, формированию осознанного отношения к своему здоровью, 

развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций 

организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет 

ряд существенных отличий от основной образовательной программы 

физического воспитания. Это обусловлено особенностями развития как 

физической, так и психической сферы обучающегося с ЗПР.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении 

образовательных программ, обусловленные недостаточностью познавательной 

сферы, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения общей и ручной 

моторики, зрительно-моторной координации и пространственной ориентировки. 

Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым 

неврологическим статусом многих обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются повышенной утомляемостью, снижением умственной 

работоспособности, активного внимания и памяти. Задержка психического 

развития в большинстве случаев является следствием резидуально-органической 



недостаточности центральной нервной системы, что оказывает влияние и 

двигательную сферу обучающихся.  

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать свой индивидуальный потенциал. 

В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся 

с ЗПР: 

 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной 

нормой; 

 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании 

двигательных навыков; 

 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные 

медицинским заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим 

заболеваниям.  

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, овладение предметом «Физическая 

культура» все же представляется затруднительным без использования 

специальных методов и приемов. Чаще всего это связано с особенностями 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР. Они отстают 

от нормально развивающихся сверстников по сформированности произвольного 

поведения. Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них от 

сложности деятельности, особенно от сложности звена программирования. 

Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля за собственной 

деятельностью. При формировании двигательных навыков у данной группы 

обучающихся особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, 

требующих определенных волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности 

на результате. Для таких обучающихся с ЗПР образовательная организация по 

согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор между учебным 

предметом «Физическая культура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании 

двигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного 

развития, имеют более выраженные проблемы нервно-психического плана. В 

двигательном статусе таких обучающихся практически всегда можно выделить 

как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном состоянии, 

так и специфические нарушения психомоторики, связанные с трудностями 

формирования произвольных осознанных движений, направленных на 

достижение определенной цели. В результате все задания на уроках 

физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся 

обучающиеся, обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые 

затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных движений, 



сложных двигательных программ. При выполнении произвольных движений 

может появляться излишнее напряжение мышц, а иногда и непроизвольные 

движения. У обучающихся с ЗПР данной группы наблюдаются и недостатки 

координации движений, в которых участвуют группы мышц обеих половин тела. 

Недостатки моторики и психомоторики обучающихся отрицательно 

сказываются на возможностях усвоения знаний и умений в области физической 

культуры. Кроме того, несформированность произвольной регуляции поведения 

влияет на продуктивность занятий физической культурой: ученики часто не 

усваивают задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное 

время сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние 

стимулы. Им чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный 

режим, подчиняться четким правилам поведения на уроках физкультуры. Таким 

образом, для таких обучающихся необходимо создавать специальные 

педагогические условия для занятий физической культурой и проводить 

целенаправленную коррекционную работу.  

Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или 

инвалидность по соматическим заболеваниям, характерны специфические 

особенности двигательного развития, связанные именно с тем заболеванием, 

которое имеет обучающийся. Как правило, соматическое заболевание осложняет 

все вышеперечисленные особенности психофизического развития обучающихся 

с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа развития таких обучающихся принимает 

участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной 

утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному умственному и 

физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость, 

головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ на 

чрезмерную школьную нагрузку у таких обучающихся может возникать 

переутомление. Таким образом, при обучении данной группы обучающихся, 

прежде всего необходимы строгая регламентация учебной нагрузки, 

профилактика переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта 

как в образовательной организации, так и в семье, забота родителей об охране и 

укреплении физического и психического здоровья ребенка. Занятия физической 

культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от медицинских 

рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработке 

индивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо 

очень внимательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к 

физическим нагрузкам, строго соблюдать медицинские рекомендации. 

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, 

и обучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают 

уроки физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

Учитель физкультуры реализует индивидуально-дифференцированный подход к 

физическому воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную 

направленность урока в соответствии с особыми образовательными 

потребностями этих обучающихся. Обучающиеся с ЗПР с нарушениями 



здоровья или инвалидностью занимаются адаптивной физической культурой в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в 

образовательном процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Высокий потенциал дисциплины как эффективного метода социализации лиц с 

ЗПР признается специалистами в сфере образования, физической культуры и 

спорта, здравоохранения и социальной защиты.  

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и 

психофизическое единство организованной двигательной деятельности и 

целенаправленного формирования личности обучающегося, коррекцию и 

развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, высших 

психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, 

самовоспитания. Личностные и предметные результаты освоения дисциплины 

непосредственно влияют на уровень развития жизненной компетенции 

обучающихся в части формирования и развития социальных навыков, 

формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и физического 

развития обучающихся с ЗПР. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются 

спецификой функционирования их центральной нервной системы, которая 

выражается в недостаточности моторной скоординированности сложных 

двигательных актов, сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной 

ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического 

развития и речи, приводящих к трудностям саморегуляции и понимания 

сложных семантических конструкций.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части 

занятий физической культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом 

коррекционно-развивающей работы, предусматривающей коррекцию и 

развитие точности, ловкости и скоординированности движений; упражнений, 

способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке 

быстроты двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и 

поведения; 

 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации 

содержания, методов и средств в соответствии с особыми образовательными 

потребностями и состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам 

занятий с учетом психофизических возможностей обучающегося; 

 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, 

представлений и навыков здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

дисциплины «Адаптивная физическая культура» непосредственно влияют на 



уровень жизненных компетенций обучающихся в части формирования и 

развития социальных навыков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 

В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и 

спорта, их месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить 

знания о значении физической культуры для всестороннего развития человека, 

укрепления здоровья и подготовки к трудовой деятельности. Формируются 

понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается необходимость 

коррекции осанки и телосложения, контроля и наблюдения за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Формируется способность обучающихся к самонаблюдению и самоконтролю, 

оценка эффективности занятий. Формируется способы выявления и устранения 

технических ошибок при выполнении физических упражнений. Усваивается 

техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для 

обучающихся с ЗПР является включение тематики, касающейся перспективных 

возможностей обучающихся в освоении любительского спорта, и даже 

спортивной карьеры. Рассматриваются темы возникновения и развития 

олимпийского движения, олимпийское движение в России, принципы 

спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов.  

Модуль «Гимнастика» 

В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, 

прежде всего, будут направлены на коррекцию нарушений моторики и 

психомоторики обучающихся с ЗПР.  

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по 

гимнастике. Учащиеся должны владеть самыми простыми способами 

перестроения и ориентировки в пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, 

болящая часть которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или 

сидя – но в уже в меньшем количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке 

осуществляет коррекцию дыхания, осанке. 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, 

упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, седы, стойки, наскоки, 

соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 



В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне 

(девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление 

занятий легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, 

таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно 

развивать такие физические качества, а в дальнейшем их совершенствовать, как 

быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Метание 

развивает точность, ловкость действий с предметами, глазомер. Обучение 

правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 

способствует формированию правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, метание малого мяча.  

Модуль «Спортивные игры» 

При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на 

уроках АФК рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными 

видами естественных движений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, 

упражнения с мячом). Правила можно адаптировать в соответствии с 

возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с ЗПР имеют 

подвижные игры с правилами. Они формируют способность обучающегося 

действовать целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем 

умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, а так же 

развивают навыки самоконтроля.  

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной 

физической культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия 

и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются 

обучающимися правила спортивных игр. Могут рассматриваться некоторые 

национальные виды спорта, их технико-тактические действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо.  

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и 

тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием 

мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в 

обороне и в атаке.  

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 

Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, 

дыхания, координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах:  



 передвижения на лыжах различными классическими ходами 

(попеременным двухшажным, одновременным бесшажным, 

одновременным одношажным, одновременным двухшажным);  

 подъёмы на лыжах в гору;  

 спуски с гор на лыжах;  

 торможения при спусках;  

 повороты на лыжах в движении;  

 прохождение учебных дистанций. 

Основные тематические модули учебной дисциплины «Адаптивная 

физическая культура» на уровне основного общего образования: 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» 

Личностные результаты: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

спортивному прошлому и настоящему многонационального народа России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности спортивной составляющей 

жизни российского народа); знание истории спорта, знаменитых спортсменов 

России и мира; 

готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к занятиям адаптивной физической 

культурой; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в 

совместной спортивной деятельности;  

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное, спортивное многообразие 

современного мира; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим 

возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках 

«Адаптивная физическая культура»;  



сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

развитость эстетического сознания через освоение понимания красоты 

движения и человека;  

сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом). 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию по истории спорта, теоретическим основам 

адаптивной физической культуры, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или 

спортивному инвентарю; 

выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, 

объяснять их сходство или отличия; 

объединять движения, упражнения в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать; 

различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: 

составление режима дня, программы тренировок и т.д. 

обозначать символом и знаком движение; 

определять логические связи между движениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания о физическом 

упражнении, к которому применяется алгоритм; 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

изучения теоретических основ адаптивной физической культуры). 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

организовывать самостоятельно или совместно с педагогом учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

заниматься индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 



распознавать невербальные средства общения в процессе спортивных игр, 

прогнозировать конфликтные ситуации, смягчая конфликты; 

оценивать качество своего вклада в командный результат. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 

собственных запланированных образовательных результатов в части 

физического совершенствования; 

выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях – прогнозировать конечный результат; 

ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 

возможностей; 

обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для 

достижения образовательных результатов; 

определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и задачи; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

оптимальные ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

планировать и корректировать свое физическое развитие; 

различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, 

осуществлять самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

определять критерии правильности (корректности) выполнения 

упражнения; 

обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов; 



анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной 

физкультуре и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и 

делать выводы о причинах его успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности; 

определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к правильному выполнению физического упражнения; 

демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Предметные результаты 

Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по 

адаптивной физической культуре являются предметные результаты освоения 

программы по физической культуре в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Предметные результаты освоения программного материала по основным 

тематическим модулям («Знание о физической культуре», «Гимнастика», 

«Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная подготовка») определяются 

индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его особых 

образовательных потребностей, особенностей развития моторики и 

психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные в 

ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных 

занятий, соревновательной деятельности, а также в повседневной двигательной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Знания о физической культуре 

1.1 

Знания о 

физической 

культуре 

 3    https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Способы самостоятельной деятельности 

2.1 

Способы 

самостоятельно

й деятельности 

 3    https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  3   

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Раздел 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

1.1 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 3    https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Спортивно-оздоровительная деятельность 

2.1 

Лёгкая атлетика 

(модуль "Легкая 

атлетика") 

 6   4   https://resh.edu.ru 

2.2 

Спортивные 

игры. Баскетбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 12   1   https://resh.edu.ru 

2.3 

Гимнастика 

(модуль 

"Гимнастика") 

 8    https://resh.edu.ru 

2.4 

Зимние виды 

спорта (модуль 

"Зимние виды 

спорта") 

 10   1   https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


2.5 

Спортивные 

игры. Волейбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 8    https://resh.edu.ru 

2.6 

Спортивные 

игры. Футбол 

(модуль 

"Спортивные 

игры") 

 4    https://resh.edu.ru 

2.7 

Подготовка к 

выполнению 

нормативных 

требований 

комплекса ГТО 

(модуль 

"Спорт") 

 11    https://resh.edu.ru 

Итого по разделу  59   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучен

ия  

 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

1 

Физическая 

культура в 

основной 

школе 

Техника 

безопасности 

на уроке 

легкой 

атлетике. 

 1     
https://resh.edu.r

u 

2 

Упражнения 

утренней 

зарядки 

 1     
https://resh.edu.r

u 

3 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 1     
https://resh.edu.r

u 

4 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

30м. 

Эстафеты 

 1   1    
https://resh.edu.r

u 

5 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

60м. 

Эстафеты 

 1   1    
https://resh.edu.r

u 

6 

Бег на 

длинные 

дистанции 

 1     
https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


7 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1000м 

 1   1    
https://resh.edu.r

u 

8 

Физическая 

культура и 

здоровый 

образ жизни 

человека 

 1     
https://resh.edu.r

u 

9 

Прыжок в 

длину с 

разбега 

способом 

«согнув ноги» 

 1     
https://resh.edu.r

u 

10 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

 1   1    
https://resh.edu.r

u 

11 

Метание 

малого мяча в 

неподвижную 

мишень 

 1     
https://resh.edu.r

u 

12 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Метание 

мяча весом 

150г. 

Подвижные 

игры 

 1    1   
https://resh.edu.r

u 

13 
Олимпийские 

игры 
 1     

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


древности 

Техника 

безопасности 

на уроке 

спортивных 

игр 

14 
Техника 

передачи мяча 
 1     

https://resh.edu.r

u 

15 
Техника 

ловли мяча 
 1     

https://resh.edu.r

u 

16 
Техника 

передачи мяча 
 1     

https://resh.edu.r

u 

17 
Техника 

ловли мяча 
 1    1   

https://resh.edu.r

u 

18 
Ведение мяча 

стоя на месте 
 1     

https://resh.edu.r

u 

19 
Ведение мяча 

стоя на месте 
 1     

https://resh.edu.r

u 

20 
Ведение мяча 

в движении 
 1     

https://resh.edu.r

u 

21 
Ведение мяча 

в движении 
 1    1   

https://resh.edu.r

u 

22 

Технические 

действия с 

мячом 

 1     
https://resh.edu.r

u 

23 

Бросок 

баскетбольног

о мяча в 

корзину 

двумя руками 

от груди с 

места 

 1     
https://resh.edu.r

u 

24 

Бросок 

баскетбольног

о мяча в 

корзину 

двумя руками 

от груди с 

места 

 1     
https://resh.edu.r

u 

25 
Технические 

действия с 
 1    1   

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


мячом . 

Учебная игра 

26 

Режим дня. 

Техника 

безопасности 

на уроке 

гимнастики 

 1     
https://resh.edu.r

u 

27 

Упражнения 

на развитие 

гибкости 

 1     
https://resh.edu.r

u 

28 

Кувырок 

вперёд и 

назад в 

группировке 

 1    1   
https://resh.edu.r

u 

29 

Кувырок 

вперёд ноги 

«скрестно» 

 1     
https://resh.edu.r

u 

30 

Кувырок 

назад из 

стойки на 

лопатках 

 1     
https://resh.edu.r

u 

31 

Упражнения 

на низком 

гимнастическ

ом бревне 

 1     
https://resh.edu.r

u 

32 

Упражнения 

на развитие 

координации 

 1     
https://resh.edu.r

u 

33 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса на 

высокой 

перекладине – 

мальчики. 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

 1   1    
https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


лежа на полу. 

Эстафеты 

34 

Упражнения 

на 

гимнастическ

ой лестнице 

 1     
https://resh.edu.r

u 

35 

Упражнения 

на 

гимнастическ

ой скамейке 

 1     
https://resh.edu.r

u 

36 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа на 

спине. 

Подвижные 

игры 

 1    1   
https://resh.edu.r

u 

37 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: 

Подтягивание 

из виса лежа 

на низкой 

перекладине 

90см. 

Эстафеты 

 1    1   
https://resh.edu.r

u 

38 

Упражнения 

на 

формировани

е 

телосложения 

 1     
https://resh.edu.r

u 

39 
Наблюдение 

за 
 1     

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


физическим 

развитием 

40 

Организация 

и проведение 

самостоятель

ных занятий 

Техника 

безопасности 

на уроке 

лыжной 

подготовки 

 1     
https://resh.edu.r

u 

41 

Передвижени

е на лыжах 

попеременны

м 

двухшажным 

ходом 

 1    1   
https://resh.edu.r

u 

42 

Передвижени

е на лыжах 

попеременны

м 

двухшажным 

ходом 

 1     
https://resh.edu.r

u 

43 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания 

 1     
https://resh.edu.r

u 

44 

Повороты на 

лыжах 

способом 

переступания 

 1     
https://resh.edu.r

u 

45 

Подъём в 

горку на 

лыжах 

способом 

«лесенка» 

 1     
https://resh.edu.r

u 

46 

Подъём в 

горку на 

лыжах 

способом 

«лесенка» 

 1     
https://resh.edu.r

u 

47 
Спуск на 

лыжах с 
 1     

https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


пологого 

склона 

48 

Спуск на 

лыжах с 

пологого 

склона 

 1     
https://resh.edu.r

u 

49 

Преодоление 

небольших 

препятствий 

при спуске с 

пологого 

склона 

 1     
https://resh.edu.r

u 

50 

Преодоление 

небольших 

препятствий 

при спуске с 

пологого 

склона. 

Прохождение 

дистанции 

1км. 

 1     
https://resh.edu.r

u 

51 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

лыжах 1 км. 

Эстафеты 

 1   1    
https://resh.edu.r

u 

52 

Определение 

состояния 

организма 

 1     
https://resh.edu.r

u 

53 

Прямая 

нижняя 

подача мяча 

 1     
https://resh.edu.r

u 

54 

Прямая 

нижняя 

подача мяча 

 1     
https://resh.edu.r

u 

55 

Приём и 

передача мяча 

снизу 

 1     
https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


56 

Приём и 

передача мяча 

снизу 

 1     
https://resh.edu.r

u 

57 

Приём и 

передача мяча 

сверху 

 1     
https://resh.edu.r

u 

58 

Приём и 

передача мяча 

сверху 

 1     
https://resh.edu.r

u 

59 

Технические 

действия с 

мячом 

 1     
https://resh.edu.r

u 

60 

Технические 

действия с 

мячом 

 1     
https://resh.edu.r

u 

61 

Бег на 

короткие 

дистанции 

 1     
https://resh.edu.r

u 

62 

Бег на 

длинные 

дистанции 

 1    1   
https://resh.edu.r

u 

63 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Бег на 

1000м 

 1     
https://resh.edu.r

u 

64 

Правила и 

техника 

выполнения 

норматива 

комплекса 

ГТО: Прыжок 

в длину с 

места толчком 

двумя ногами. 

Эстафеты 

 1    1   
https://resh.edu.r

u 

65 

Удар по мячу 

внутренней 

стороной 

стопы 

 1     
https://resh.edu.r

u 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


66 

Удар по мячу 

внутренней 

стороной 

стопы 

 1     
https://resh.edu.r

u 

67 

Ведение 

футбольного 

мяча «по 

прямой» 

 1     
https://resh.edu.r

u 

68 

Ведение 

футбольного 

мяча «по 

прямой» 

 1     
https://resh.edu.r

u 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   6   10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Физическая культура, 5-7 классы/ Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и другие; под редакцией Виленского М.Я., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Примерные рабочие программы. А.П. Матвеев Физическая культура 5-9 

классы 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru 



 

 



 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» 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, воспитания осознанного отношения к 

труду, как созидательной деятельности человека по созданию материальных и 

духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит 

обучающихся с различными технологиями, в том числе материальными, 

информационными, коммуникационными, когнитивными, социальными. В 

рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» 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 учебному предмету «Труд (технология)» 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 учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует 

содержание, предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному 

предмету «Труд (технология)» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 



подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в 

том числе на мотивационном уровне – формирование потребности и 

уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности; 

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, 

создает возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и сферы профессиональной деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету 

«Труд (технология)»: освоение сущности и структуры технологии неразрывно 

связано с освоением процесса познания – построения и анализа разнообразных 

моделей.  

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному 

принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

состоит из логически завершенных блоков (модулей) учебного материала, 



позволяющих достигнуть конкретных образовательных результатов, и 

предусматривает разные образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

включает обязательные для изучения инвариантные модули, реализуемые в 

рамках, отведенных на учебный предмет часов.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ "ТРУДУ (ТЕХНОЛОГИЯ)" 

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. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» 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 тем в инвариантном модуле 

«Производство и технологии». 

Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд 

(технология) в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю)  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

 

Модуль «Производство и технологии» 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. 

Трудовая деятельность человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и 

техника. Роль техники в производственной деятельности человека. 

Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект 

как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная 

значимость профессий. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

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. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

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. 

Мир профессий. 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. 

Мир профессий. 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). 

Мир профессий. 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. 

 

Модуль «Робототехника» 

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. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» 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 программы по учебному предмету «Труд 

(технология)» на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 
 

Познавательные универсальные 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 проектные действия: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 



разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в 

форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной 

деятельности, взаимооценку. 

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. 

Умение 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 

Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной 

деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных 

сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – 

участника совместной деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 

назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и 

технологий. 
 

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); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной 

графикой их востребованность на рынке труда. 
 

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. 

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; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 
 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

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. Мир труда и 

профессий 
 2   2  

1.2 Проекты и проектирование  2   2  

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Компьютерная графика. Черчение 

2.1 Введение в графику и черчение  4   4  

2.2 

Основные элементы графических 

изображений и их построение. Мир 

профессий 

 4   4  

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

3.1 

Технологии обработки конструкционных 

материалов. Технология, ее основные 

составляющие. Бумага и ее свойства 

 2   2  

3.2 
Конструкционные материалы и их 

свойства 
 4   4  

3.3 
Технологии ручной обработки древесины. 

Технологии обработки древесины с 
 8   8  



использованием электрифицированного 

инструмента 

3.4 
Технологии отделки изделий из 

древесины. Декорирование древесины 
 6   6  

3.5 

Контроль и оценка качества изделия из 

древесины. Мир профессий. Защита и 

оценка качества проекта 

 8   8  

3.6 
Технологии обработки пищевых продуктов 

Мир профессий 
 8   8  

3.7 
Технологии обработки текстильных 

материалов 
 2   2  

3.8 

Швейная машина как основное 

технологическое оборудование для 

изготовления швейных изделий 

 2   2  

3.9 

Конструирование швейных изделий. 

Чертеж и изготовление выкроек швейного 

изделия 

 2   2  

3.10 

Технологические операции по пошиву 

изделия. Оценка качества швейного 

изделия. Мир профессий 

 6  2 4  

Итого по разделу  48   

Раздел 4. Робототехника 

4.1 
Введение в робототехнику. 

Робототехнический конструктор 
 2       

4.2 

Конструирование: подвижные и 

неподвижные соединения, механическая 

передача 

 1     



4.3 

Электронные устройства: двигатель и 

контроллер, назначение, устройство и 

функции 

 1     

4.4 Программирование робота  1     

4.5 Датчики, их функции и принцип работы  1     

4.6 
Мир профессий в робототехнике. Основы 

проектной деятельности 
 2     

Итого по разделу  8   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   0   0   



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/  

https://resh.edu.ru/


 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Адаптированная рабочая программа по истории представляет собой адаптированный вариант 

основной рабочей программы по истории.  

При  адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических сведений, 

изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно, при сохранении общего цензового объема 

содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности ребенка 

до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, стремиться к 

самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный коррекционный компонент; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и 

предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной и 

домашней работе с использованием следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение 

выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями. 

            Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой подход позволит 

обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы обязательного минимума 

содержания образования по истории. 

 

 

 



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Всеобщая история» 

Место предмета «Всеобщая 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 «Всеобщая 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, пониманием  места и роли современной России в мире, важности вклада каждого 

ее народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствиисФЗ-273«Об образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоовладение знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

— развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе (Концепция преподавания учебного курса«ИсторияРоссии»в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы // Преподавание истории и обществознания в школе. — 

2020.— №8. — С. 7—8). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Всеобщая история» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год обучения составляет 68 

часов. Недельная нагрузка составляет 2 часа, при 34 учебных неделях. 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 
 

Всеобщая история. 

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. 

ДревнийЕгипет 

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.Древнейшиегорода- 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:КирIIВеликий, ДарийI. 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. 

Расцвети 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. 

Метрополиии 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 Платеяхи 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 завоеванияна  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.Этрусскиегорода-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 
 

Изучениеисториив5классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшимличностнымрезультатамизученияисториивосновнойобщеобразовательной 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 

отношениекдостижениямсвоейРодины—России,кнауке,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;неприятиедействий,наносящихущербсоциальнойиприроднойсреде; 

вдуховно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях 

народовРоссии;ориентациянаморальныеценностиинормысовременногороссийскогообществав 

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 

человекаиобщества,осоциальном,культурноминравственномопытепредшествующихпоколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

исохранениеинтересакисториикакважнойсоставляющейсовременногообщественногосознания; 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 

культурныхтрадицийинародноготворчества;уважениеккультуресвоегоидругих народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимостиеесохранения(втомчисле—наосновепримеровизистории);представлениеоб 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 

существовавшихвпрошломисовременныхпрофессий;уважениектрудуирезультатамтрудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

всфереэкологическоговоспитания:осмыслениеисторическогоопытавзаимодействиялюдей 

сприроднойсредой;осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемсовременногомираи 

необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической 



направленности. 

всфереадаптациикменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсреды:представленияоб 

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 

Метапредметныерезультатыизученияисториивосновнойшколевыражаютсявследующих качествах 

и действиях. 

Всфереуниверсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

владениебазовымилогическимидействиями: систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(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 

анализироватьисторическиефакты,осуществлятьреконструкциюисторическихсобытий;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.); 

работасинформацией:осуществлятьанализучебнойивнеучебнойисторическойинформации (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

др.)—извлекатьинформациюизисточника;различатьвидыисточниковисторическойинформации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно). 

Всфереуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современноммире;участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлого,раскрыватьразличиеи 

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 

региональномматериале;определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействияс другими 

членами команды; оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу.  

Всфереуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоейучебнойиобщественнойработы(выявлениепроблемы, 

требующей решения; составление плана действий и определение способа решения); 

владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученныхрезультатов;способностьвноситькоррективывсвоюработусучетомустановленных ошибок, 

возникших трудностей. 

Всфереэмоциональногоинтеллекта,пониманиясебяидругих: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыдействийдругого(висторических 

ситуацияхиокружающейдействительности); 



регулироватьспособвыражениясвоихэмоцийсучетомпозицийимненийдругихучастников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называтьдатыважнейшихсобытийисторииДревнегомира;податеустанавливатьпринадлежность 

событияквеку, тысячелетию; 

определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнегомира,вести счет 

лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работас фактами: 

указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейшихсобытийистории 

Древнего мира; 

группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

находитьипоказыватьнаисторическойкартеприродныеиисторическиеобъекты(расселение 

человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории древнейших 

цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; 

устанавливатьнаосновекартографическихсведенийсвязьмеждуусловиямисредыобитаниялюдей и их 

занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

называтьиразличатьосновныетипыисторическихисточников(письменные,визуальные, вещественные), 

приводить примеры источников разных типов; 

различатьпамятникикультурыизучаемойэпохииисточники,созданныевпоследующиеэпохи, приводить 

примеры; 

извлекатьизписьменногоисточникаисторическиефакты(имена,названиясобытий,датыидр.); 

находитьввизуальныхпамятникахизучаемойэпохиключевыезнаки,символы;раскрыватьсмысл 

(главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

рассказыватьобисторическихличностяхДревнегомира(ключевыхмоментахихбиографии,ролив 

исторических событиях); 

даватькраткоеописаниепамятниковкультурыэпохипервобытностиидревнейшихцивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

раскрыватьсущественныечерты:а)государственногоустройствадревнихобществ;б)положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

7. Рассмотрениеисторическихверсийиоценок,определениесвоегоотношениякнаиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагатьоценкинаиболеезначительныхсобытийиличностейдревнейистории,приводимыев учебной 

литературе; 

высказыватьнауровнеэмоциональныхоценокотношениекпоступкамлюдейпрошлого,к памятникам 

культуры. 



8. Применениеисторическихзнаний: 

раскрыватьзначениепамятниковдревнейисторииикультуры,необходимостьсохраненияихв 

современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечениемрегиональногоматериала),оформлятьполученныерезультатывформесообщения, альбома, 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

№

п/п 

Наименование

разделовитем

программы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,формыко

нтроля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Введение 

1.1. Введение 2 0 0 02.09.2024 

06.09.2024 

Характеризоватьотрезкивремени,используемыеприописаниипр

ошлого (год, век, тысячелетие, эра);  

Диктант; Урок «История и её помощницы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7519/start/3102

98/Урок «Счёт лет в истории» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7520/start/2532

50/ 

Итогопоразделу 2 
 

Раздел2.Первобытность 

2.1. Первобытность 5 1 0  

09.09.2024 

13.09.2024 

16.09.2024 

20.09.2024 

23.09.2024 

Показыватьнакартеместарасселениядревнейшихлюдей,известн

ыеисторикам; 

Рассказыватьозанятияхпервобытныхлюдей;  

Распознаватьизображенияорудийтрудаиохотыпервобытныхлю

дей; 

Объяснять, какое значение для древнейших людей 

имелоовладение огнем, как его добывали и 

поддерживали;Рассказывать,гдебылинайденырисункипервобытн

ыхлюдей,очем ученые узнали из этих рисунков;  

Объяснять,чему,какимсилампоклонялисьдревнейшиелюди;Рас

крывать значение понятий: присваивающее 

хозяйство,язычество,миф; 

Характеризовать значение освоения древними людьми 

земледелияискотоводства; 

Распознавать(наизображениях,макетах)орудиятрудадревнихземлед

ельцев,ремесленников; 

Давать определение понятий: присваивающее 

хозяйство,производящее хозяйство, род, племя;  

Рассказыватьоважнейшихремеслах,изобретенныхдревнимил

юдьми; 

Рассказывать,какпроизошлооткрытиелюдьмиметаллов,какоезначен

ие это имело; 

Объяснять,вчемсостоялипредпосылкиипоследствияразвитияобмена 

и торговли в первобытном обществе;  

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:родоваяобщина,соседс

кая община, вождь, старейшина, знать;  

Называтьпризнаки,покоторымисторикисудятопоявлениицивил

изации; 

Тестирование; Урок«Первобытныесобирателииохотники»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7521/start/253219/Урок 

«Родовые общины. Занятия древних 

людей»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/406/ 

Урок«Первобытныеземледельцыискотоводы»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7522/start/310329/ 

Итогопоразделу 5 
 

Раздел3.ДревнийВосток 



3.1. ДревнийЕгипет 7 1 1 26.09.2024 

01.10.2024 

04.10.2024 

14.10.2024 

18.10.2024 

21.10.2024 

25.10.2024 

Рассказыватьсиспользованиемисторическойкартыоприродныхусло

виях Египта, их влиянии на занятия населения;  

Объяснять,чтоспособствоваловозникновениювЕгиптесильнойго

сударственнойвласти; 

Рассказывать,какпроизошлообъединениеЕгипта,раскрыватьзн

ачение этого событие; 

Объяснять смысл понятий и терминов: фараон, 

жрец;Даватьописаниеусловийжизниизанятийдревнихегипт

ян,используя живописные и скульптурные изображения;  

ХарактеризоватьположениеосновныхгруппнаселенияДревнегоЕг

ипта (вельможи, чиновники, жрецы, 

земледельцы,ремесленники); 

Показыватьнакартеосновныенаправлениязавоевательныхпо

ходов фараонов Египта; 

Рассказыватьоборганизацииивооруженииегипетскоговойска;Объяс

нять, чем прославился фараон Рамсес II;  

Рассказывать, каким богам поклонялись древние 

египтяне;Представлятьописаниевнешнеговидаивнутреннегоустро

йстваегипетских храмов, пирамид (на основе 

фотографий,иллюстраций); 

ИзлагатьсюжетмифаобОсирисе,объяснять,вчемзаключаласьего 

главная идея; 

Рассказывать,чемизвестенвегипетскойисториифараонЭхнатон;Рас

сказывать,вкакихобластяхзнанийдревниеегиптянедостиглизначит

ельныхуспехов; 

Характеризовать письменность древних египтян 

(особенностиписьма, материал для письма);  

Объяснять,вчемсостоялвкладЖ.Ф.Шампольонавизучениеистор

ии Древнего Египта; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:пирамида,сфинкс,релье

ф,фреска; 

; 

Тестирование;  
Урок«ГосударствонаберегахНилаиегожители»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7524/start/310360/Уро

к «Военные походы фараонов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7525/start/3103

91/Урок«РелигияикультураДревнегоЕгипта»(РЭШ)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7523/start/310422/ 

3.2. Древниециви

лизацииМесо

потамии 

4 1 1 28.10.2024 

31.10.2024 

05.11.2024 

08.11.2024 

Рассказывать, используя карту, о природных 

условияхМесопотамии и занятиях живших там в древности 

людей;Называтьипоказыватьнакартедревнейшиегорода-

государстваМесопотамии; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:клинопись,эпос,зиккура

т; 

ПоказыватьнакартерасположениедревнегоВавилонскогоца

рства; 

Рассказывать,чемизвестенвисториивавилонскийцарьХаммурап

и; 

Объяснять,вчемзаключаетсяценностьзаконовкакисторическогоисто

чника; 

Показывать на карте территорию Ассирийской 

державы.Рассказывать об организации ассирийского 

войска;Объяснять, как ассирийские цари управляли своей 

державой;Представлять,используяиллюстрации,описаниеасси

рийскойстолицыНиневии,рассказыватьоеедостопримечательн

остях;Объяснять, благодаря чему произошло новое 

возвышениеВавилона; 

Представлять, используя иллюстрации, описание города Вавилонав 

период его расцвета при царе Навуходоносоре. Раскрыватьсмысл 

выражения «Вавилонская башня»; 

Письменный

контроль; 

Урок «Древнее Двуречье. Вавилонский 

царьХаммурапи и его законы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/2522

27/Урок «Ассирийская держава» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/2527

54/Урок «Нововавилонское царство» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/429/ 



3.3. ВосточноеСредизе

мноморьевдревно

сти 

2 1 1 11.11.2024 

15.11.2024 

Объяснять,какприродныеусловиявлиялиназанятиянаселенияВосточ

ногоСредиземноморья; 

Рассказывать о развитии ремесел и торговли в 

Финикии;Объяснять значение понятий: колония, колонизация, 

алфавит;НазыватьипоказыватьнакартедревниегосударстваПалест

ины;Объяснять, чем известен в истории царь Соломон; 

Объяснятьзначениепонятийитерминов:монотеизм,иудаизм,про

рок, Ветхий завет; 

Письменныйкон

троль;Самооцен

касиспользовани

ем 

«Оценочного

листа»; 

Урок «Древнее Двуречье. Вавилонский 

царьХаммурапи и его законы» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7526/start/2522

27/Урок «Ассирийская держава» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7529/start/2527

54/Урок «Нововавилонское царство» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/429/ 

 

 

 
Урок «Финикийские мореплаватели» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7527/start/3104

53/Урок «Библейские сказания. 

Древнееврейскоецарство»(РЭШ)https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/7528/start/253095/ 

3.4. Персидскаядержава 2 0 1 25.11.2024 

29.11.2024 

ПоказыватьнакартетерриториюПерсидскойдержавывпериодеемогу

щества; 

Объяснять причины военных успехов персидской 

армии;Характеризовать систему управления персидской 

державой;Рассказывать о религии древних персов;  

Объяснятьзначениепонятийитерминов:сатрап,зороастризм,Аве

ста; 

Практическая

работа; 

Урок«Персидскаядержава«царяцарей»(РЭШ)https://

resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/ 

3.5. ДревняяИндия 2 0 1 02.12.2024 

06.12.2024 

РассказыватьоприродныхусловияхДревнейИндии,занятияхнас

еления; 

Рассказыватьодревнейшихиндийскихгородах,используякарту;Об

ъяснять значение понятий и терминов: арии, раджа, варна,каста, 

брахман, Веды, санскрит; 

Характеризовать верования древних индийцев, называть 

главныхбогов, почитаемых в индуизме;  

Рассказыватьовозникновениибуддизма,основныхположенияхэт

огоучения; 

Даватьописаниевнешнеговидаивнутреннегоубранстваиндуистс

ких и буддийских храмов (на основе текста 

ииллюстрацийучебника); 

Объяснять,очемповествуютпоэмы«Махабхарата»и«Рамаяна»,чем 

они интересны для историков; 

Практическая

работа; 

Урок «Природа и люди Древней Индии» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/25306

4/Урок«Религияикультураиндусов.Буддизм»(РЭШ)h

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/593/ 



3.6. ДревнийКитай 3 1 1 09.12.2024 

13.12.2024 

16.12.2024 

Характеризовать,используякарту,природныеусловияДревнегоК

итая, их влияние на занятия населения;  

Рассказывать о хозяйственной деятельности древних 

китайцев,совершенствованииорудийихтруда,техническихсоору

жениях;Показывать на карте территорию империи Цинь и 

объяснятьзначение создания единого государства;  

ПредставлятьхарактеристикуимператораЦиньШихуандииит

огов его деятельности; 

Рассказыватьодостиженияхдревнихкитайцеввразвитииремеселито

рговли; 

РаскрыватьпричинычастыхвосстанийнаселениявДревнемКита

е, показывать, чем они завершались; 

Объяснять значение понятий и терминов: Великая 

Китайскаястена,Великийшелковыйпуть,пагода,иероглиф,каллигр

афия;Рассказывать об учении Конфуция, высказывать суждения 

опричинахегопопулярностивДревнемКитаеивпоследующиестоле

тия; 

Представлятьхарактеристикудостиженийдревнихкитайцеввраз

витии письменности, в науке, технике, 

художественнойкультуре(вформеустныхсообщений,альбомов,

презентаций); 

Устныйопрос;Са

мооценкасиспол

ьзованием 

«Оценочного

листа»; 

Урок «Природа и люди Древней Индии» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7531/start/25306

4/Урок«Религияикультураиндусов.Буддизм»(РЭШ)h

ttps://resh.edu.ru/subject/lesson/593/ 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел4.ДревняяГреция.Эллинизм 

4.1. ДревнейшаяГреция 4 0 1 20.12.2024 

23.12.2024 

27.12.2024 

10.01.2025 

Рассказывать,используякарту,оприродныхусловияхДревнейГр

еции и основных занятиях ее населения;  

Объяснять, какие находки археологов свидетельствуют 

осуществовании древних цивилизации на о. Крит, в 

Микенах;Рассказывать, о чем повествуют поэмы «Илиада» и 

«Одиссея»;Объяснятьзначениевыражений«Ахиллесовапята»,«Т

роянскийконь»; 

Устныйопрос; Урок «Древняя Греция: условия жизни и 

занятияжителей» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/47/Урок «Крито-

микенская цивилизация» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7533/start/2526

61/Урок«Троянскаявойна.ПоэмыГомера«Илиада»и  

«Одиссея»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/753

4/start/310515/ 



4.2. Греческиеполисы 10 1 0 13.01.2025 Показыватьнакартекрупнейшиегреческиегорода-

государства;Объяснятьзначениепонятий:полис,аристократия,де

мос,тиран,акрополь, агора, фаланга, метрополия, 

колония;Характеризоватьосновныегруппынаселениягреческого

полиса,их положение, отношение к власти;  

Рассказывать о составе и организации полисного 

войска;ПоказыватьнакартенаправленияВеликойгреческойколониз

ации,называтьнаиболеезначительныеколонии,втомчислевСеверно

мПричерноморье. Рассказывать, как осуществлялось 

управлениегреческими колониями, в чем заключались их связи 

сметрополиями; 

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:ареопаг,архонт,народн

ое собрание, реформа, остракизм;  

ХарактеризоватьосновныеположенияизначениезаконовСолонаи 

реформ Клисфена; 

Объяснять,почемуполитическоеустройствоДревнихАфинна

зываетсядемократией; 

РассказыватьобосновныхгруппахнаселенияСпарты,отом,ктоуправл

ялгосударством; 

Раскрыватьзначениепонятийитерминов:олигархия,илоты,гопл

иты; 

Объяснять,почемуспартанскоевойскосчиталосьсамымсильнымвГ

реции; 

Составитьсообщениеоспартанскомвоспитании,высказатьсу

ждение о его достоинствах и недостатках;  

СравниватьустройствоАфинскогоиСпартанскогогосударств,оп

ределять основные различия; 

Рассказыватьопричинахинепосредственномповодедляначалавойн 

Персии против Греции; 

Рассказывать,используякартосхемы,обучастниках,ходеиитогахкру

пных сражений греко-персидских войн (Марафонская 

битва,оборона греками Фермопил, сражение в Саламинском 

проливе);Систематизировать информацию о греко-персидских 

войнах вформетаблицы; 

Характеризовать роль конкретных людей — 

руководителейполисов, военачальников, воинов в ходе 

военных событий;Называть основные итоги греко-

персидских войн;Высказывать суждение о том, почему 

небольшой 

группегреческихполисовудалосьодержатьпобедуввойнахпрот

ивмогущественной Персидской державы;  

РаскрыватьпричиныукреплениядемократиивАфинахвпериодгре

ко-персидскихвойн; 

Объяснять,почемуисторикисвязывалирасцветАфинскогого

сударства с именем Перикла; 

Называть основные источника рабства в Древней 

Греции,объяснять,почемучисленностьрабовзначительновозросла

вVв.до н. э.; 

Характеризоватьусловияжизниитрударабоввгреческихполисах; 

Рассказыватьоразвитииремеслаиторговливгреческихгородах;Назыв

атьпричины,основныхучастниковиитогиПелопоннесскойвойны; 

Объяснять,вчемпроявилосьослаблениегреческихполисовпослеПело

поннесскойвойны; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Контрольнаяр

абота; 

Зачет; 

ЗарождениеиразвитиедемократиивАфинах»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7536/start/310577/Урок 

«Древняя Спарта» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7537/start/252940

/Урок «Греческие колонии» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7538/start/288851

/Урок «Греко-персидские войны» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7539/start/252537

/ 



4.3. КультураДревнейГрец

ии 

3 0 0 17.01.2025 

20.01.2025 

25.01.2025 

Называтьглавныхбогов,которымпоклонялисьдревниегреки,рас

познавать их скульптурные изображения; 

Объяснять,ктотакиетитаныигерои; 

Рассказыватьотом,чемуучилидетейвшколахДревнейГреции;Раскры

вать значение понятий и терминов: гимнасий, Академия,Ликей, 

философия, логика, этика; 

Называтьдревнегреческихученых,известныхсвоимитрудамипофило

софии, истории, другим отраслям наук; 

Представлять описание внешнего вида и 

планировкидревнегреческогохрама(ввидеустноговыск

азывания,презентации); 

Раскрывать значение понятий и терминов: ордер, 

фронтон,капитель, кариатида, распознавать архитектурные 

элементызданий на изображениях, фотографиях;  

Рассказывать о древнегреческом театре, 

организациипредставлений; 

Рассказыватьобистокахиправилахпроведенияобщегреческихигр в 

Олимпии. Объяснять, что греки ценили в 

спортивныхсостязаниях, в чем выражалось их отношение к 

играм; 

Письменныйкон

троль;Самооцен

касиспользовани

ем 

«Оценочного

листа»; 

Урок «Религия древних греков» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7535/start/3105

46/Урок «Культура Древней Греции» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7540/start/2529

09/ 

4.4. Македонские

завоевания.Э

ллинизм 

3 0 1 27.01.2025 

31.01.2025 

03.02.2025 

Объяснять,чтоспособствовалоусилениюМакедониивIVв.дон.э., 

какую роль сыграл в этом царь Филипп II;  

Рассказывать,какбылаустановленавластьмакедонскогоцарянадгреч

ескимиполисами; 

Систематизироватьввидетаблицыинформациюозавоевательныхпо

ходах Александра Македонского;  

Объяснять,вчемсостоялипричинывоенныхпобедАлександраМакедо

нского; 

Представлять характеристику («исторический 

портрет»)АлександраМакедонского; 

Раскрыватьсмыслпонятия«эллинизм»; 

Показыватьнакартегосударства,образовавшиесяврезультатерас

пада державы Александра Македонского;  

Рассказывать,чемславиласьАлександрияЕгипетская,почемуонасч

италась культурным центром эллинистического мира;  

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Практическая

работа; 

Урок«Македонскиезавоевания.ДержаваАлександра

Македонского»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7541/start/252878/Урок «Эллинистические государства 

Востока» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7542/start/252847

/ 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел5.ДревнийРим 



5.1. Возникновение

Римскогогосуд

арства 

3 0 1 07.02.2025 

10.02.2025 

14.02.2025 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

природныхусловияхАпеннинскогополуостроваиплеменах,населя

вшихеговдревности; 

Сопоставлять информацию о происхождении Рима, 

содержащуюсяв легенде и полученную в ходе исследований 

историков;Раскрывать значение понятий и терминов: патриций, 

плебей,республика, консул, народный трибун, Сенат, вето, 

легион,понтифик,авгур; 

Объяснять, как было организовано управление 

Римскойреспубликой(какимиполномочиямиобладаликонсулы,нар

одныетрибуны, Сенат, народное собрание);  

Рассказыватьоборганизацииивооруженииримскойармии,привл

екая иллюстрации учебника; 

Называтьглавныхбоговдревнихримлян,устанавливатьсо

ответствие римских и греческих богов; 

Показыватьнаисторическойкарте,скакимипротивникамиво

евали римляне в борьбе за власть над Италией;Объяснять 

происхождение и смысл выражений «Гуси Римспасли», 

«Пиррова победа», «Разделяй и властвуй!»;  

Устныйопрос;За

чет;Практическа

яработа; 

Урок«ДревнейшийРим.ЗавоеваниеРимомИталии»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/start/296170/

Урок«УстройствоРимскойреспублики»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/ 

5.2. Римскиезавоеванияв

Средиземноморье 

3 0 1 25.02.2025 

28.02.2025 

03.03.2025 

Представлять общую характеристику Пунических войн 

(причины,хронологический период, участники, наиболее 

значительныепоходы и сражения, итоги);  

Объяснять, благодаря чему вошел в историю 

Ганнибал;Показывать на исторической карте территории 

римскихпровинций, объяснять, какие современные 

географическиеназвания берут начало от названий римских 

провинций; 

Устныйопрос;

Практическаяр

абота;Диктант; 

Урок «Пунические войны. Установление 

господстваРима во всём 

Средиземноморье»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/7545/start/310608/ 

5.3. ПоздняяРимскаяреспу

блика. 

Гражданскиевойны 

5 1 1 07.03.2025 

11.03.2025 

15.03.2025 

17.03.2025 

20.03.2025 

Объяснять,почемупричинойострыхстолкновенийвРимевоIIв.до 

н. э. стал вопрос о переделе «общественной 

земли»;Раскрыватьзначениепонятийитерминов:«общественнаязе

мля»,гражданская война, диктатор, проскрипции, 

триумвират,вольноотпущенник,гладиатор;  

Характеризоватьцели,содержаниеиитогиреформбратьевГракхо

в; 

Анализироватьотрывкиизтекстовисториков(извлекатьи

нформацию, высказывать оценочные суждения);  

Объяснять,чембыливызваныгражданскиевойнывРиме,какиесилы 

противостояли друг другу; 

РассказыватьоположениирабоввДревнемРиме; 

РассказыватьовосстанииподруководствомСпартака(причины,участ

ники, основные периоды восстания, итоги); 

ПредставлятьхарактеристикуГаяЮлияЦезаря,объяснять,бл

агодаря чему он вошел в историю;  

Раскрывать,прикакихобстоятельствахпоявилисьичтоозначаливыра

жения «Жребий брошен!», «Перейти Рубикон»;  

НазыватьглавныхучастниковборьбызавластьпослесмертиЦеза

ря и ее итоги; 

Устныйопрос;П

исьменныйконтр

оль;Контрольная

работа;Самооце

нкасиспользован

ием 

«Оценочного

листа»; 

Урок«РабствовДревнемРиме.ВосстаниеСпартака»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/310639/Урок 

«Земельный закон братьев Гракхов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/start/310670

/Урок«ЕдиновластиеЦезаря.УстановлениеимпериивР

име»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7548/start/29

6232/ 



5.4. Расцветипадение

Римскойимперии 

6 0 1 24.03.2025 

28.03.2025 

31.04.2025 

04.04.2024 

14.04.2024 

18.04.2024 

РассказыватьобустановленииединоличнойвластиОктавианаА

вгуста; 

Представлять характеристики римских императоров, их 

правления(Нерон, Траян, Диоклетиан — по выбору); 

ПоказыватьнаисторическойкартетерриториюРимскойимперии,объя

снять, как было организовано управление 

провинциями;Рассказывать, используя иллюстрации учебника, о 

повседневнойжизни в столице и провинциях Римской империи;  

Сравниватьположениеримскогорабаиколона,объяснять,чемраз

личались условия их жизни и труда;  

Объяснятьзначениепонятийитерминов:форум,Пантеон,Колизе

й, акведук, амфитеатр, термы;  

Рассказывать о возникновении и распространении 

христианства,объяснять,чемотличаласьноваярелигияотверованийри

млян;Характеризовать политику римских императоров в 

отношениихристиан,объяснять,какиприкакихобстоятельствахонаб

ылаизменена; 

Объяснять значение понятий и терминов: Библия, 

Евангелие,апостол,церковь,патриарх,епископ.Рассказыватьораз

деленииРимской империи на Западную и 

Восточную;Систематизироватьвформетаблицыинформациюона

паденияхварваров на Рим; 

Участвоватьвобсуждениивопроса«ПочемупалаЗападнаяРимска

яимперия?»; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль;Контрольнаяр

абота; 

Зачет;Практи

ческаяработа; 

Урок «Римская империя: территория, 

управление»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

00/ 

Урок«ВРимеприимператорахНеронеиТраяне»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/310701/Уро

к «Первые христиане и их учение» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/3114

69/ 

Урок«РимскаяимперияприКонстантине.ВзятиеРимава

рварами»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7552/star

t/311500/ 

Урок«РазделениеРимскойимпериинаЗападнуюиВо

сточную части» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/602/ 

Урок«ПадениеЗападнойРимскойимперии»(РЭШ)htt

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/604/ 

5.5. КультураДревнегоРим

а 

3 0 1 21.04.2025 

25.04.2025 

28.04.2025 

Раскрыватьсмыслпонятия«золотойвекримскойпоэзии»,называт

ь имена поэтов золотого века; 

РассказыватьоразвитиинаучныхзнанийвДревнемРиме(филосо

фия, география, история); 

Объяснять,какоезначениеипочемупридавалосьвДревнемРимеорато

рскомуискусству; 

Составлять описание известных архитектурных 

сооруженийДревнего Рима (по выбору); 

Сравниватьвнешнийвиддревнегреческихидревнеримскиххр

амов. Определять общие черты и различия; 

Изучатьиллюстрацииучебника,объяснять,очемрассказываютримск

ие скульптурные портреты; 

Практическая

работа;Тестир

ование; 

Урок «Культура Древнего Рима» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7551/start/3251

20/ 

Итогопоразделу 20 
 

Раздел6.Обобщение 

6.1. Историческоеикульту

рноенаследиецивилиз

ацийДревнегомира 

2 0 0 05.05.2025 

12.05.2025 

16.05.2025 

Видыдеятельностипоизученнымразделам;те

стирование; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтро

ль; 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/600/ 

Итогопоразделу 2 
 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАС

ОВПОПРОГРАММЕ 

68 7 13 
 



 



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изучения 

Виды,формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Введение 1 0 0 02.09.2024 Устныйопрос; 

2. Древнейшие люди 1 0 0 06.09.2024 Устныйопрос; 

3. Родовые общины 

охотников и собирателей 

1 0 1 09.09.2024 Устныйопрос; 

Практическая 

работа; 

4. Возникновение исскуства 

и религиозных верований 

1 0 0 13.09.2024 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

5. Возникновение земледелия 

и скотоводства 

1 0 0 16.09.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

ВПР; 

6. Появление неравенства и 

знати 

1 0 1 20.09.2024 Практическая 

работа; 

7. Повторительный 

обобщающий урок: 

Древние люди 

1 1 0 23.09.2024 Контрольная 

работа; 

8. Государство на берегах 

Нила 

1 0 0 27.09.2024 Устныйопрос; 

9. Как жили земледельцы и 

ремесленники в Египте 

1 0 0 30.09.2024 Устный опрос 

10. Жизнь египетского 

вельможи 

1 0 0 04.10.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

11. Военные походы фараонов 1 0 0 14.10.2024 Письменный 

контроль; 

12. Религия древних египтян 1 1 0 17.10.2024 Контрольная 

работа; 



13. Искусство Древнего 

Египта 

1 0 0 21.10.2024 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

14. Письменность и знания 

древних египтян 

1 0 0 25.10.2024 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

15. Древнее Двуречье 1 0 1 28.10.2024 Практическая 

работа; 

16. Вавилонский царь 

Хаммурапи и его законы 

1 0 0 01.11.2024 Устныйопрос; 

17. Финикийские 

мореплаватели 

1 0 1 05.11.2024 Практическая 

работа; 

18. Библейские сказания 1 0 0 08.11.2024 Устныйопрос;  

19. Древнееврейское царство 1 0 0 11.11.2024 Устныйопрос; 

20. Ассирийская держава 1 0 0 15.11.2024 Устный опрос 

21. Персидская держава"царя 

царей" 

1 1 0 25.11.2024 Устныйопрос; 

Тестирование; 

22. Природа и люди Древней 

Индии 

1 0 0 29.11.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

23. Индийские касты 1 0 0 02.12.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

24. Чему учил китайский 

мудрец Конфуций 

1 0 0 06.12.2024 Устныйопрос; 

25. Первый властелин единого 

Китая 

1 1 0 09.12.2024 Контрольная 

работа; 

26. Повторительно- 

обобщающийурок 

Древний Восток: 

1 0 1 13.12.2024 Письменный 

контроль; 

27. Греки и критяне 1 0 0 16.12.2024 Устный опрос 



28. Микены и Троя 1 0 0 20.12.2024 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

29. Поэма Гомера"Илиада" 1 0 0 23.12.2024 Устныйопрос;  

30. Поэма Гомера"Одиссея" 1 0 0 27.12.2024 Устныйопрос; 

31. Религия древних греков 1 0 1 09.01.2025 Тестирование; 

32. Земледельцы Аттики 

теряют землю и свободу 

1 0 0 13.01.2025 Устныйопрос; 

33. Зарождение демократии в 

Афинах 

1 0 0 17.01.2025 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

34. Древняя Спарта 1 0 0 20.01.2025 Устный опрос 

35. Греческие колонии на 

берегах Средиземного и 

Черного морей 

1 0 0 24.01.2025 Письменный 

контроль; 

36. Олимпийские игры в 

древности 

1 0 0 27.01.2025 Устныйопрос;  

37. Победа над персами в 

Марафонской битве 

1 0 0 31.01.2025 Письменный 

контроль; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

38. Нашествие персидских 

войск 

1 0 1 03.02.2025 Практическая 

работа; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

39. В гаванях афинского порта 

Пирей 

1 0 0 07.02.2025 Тестирование; 

40. В городе богини Афины 1 0 0 10.02.2025 Устныйопрос; 

Тестирование; 

41. В афинских школах и 

гимназиях 

1 0 0 14.02.2025 Устныйопрос; 



42. В афинском театре 1 0 0 23.03.2025 Устныйопрос; 

43. Афинская демократия при 

Перикле 

1 0 0 24.03.2025 Устный опрос 

44. Города Эллады 

подчиняются Македонии 

1 0 1 25.02.2025 Практическая 

работа 

45. Поход Александра 

Македонского на Восток 

1 0 1 28.02.2025 Устныйопрос; 

Практическая 

работа; 

46. В Александрии 

Египетской 

1 0 0 03.03.2025 Устныйопрос;  

47. Повторительно- 

обобщающий урок: 

древняя Греция 

1 0 1 07.03.2025 Устныйопрос; 

Зачет; 

48. Древнейший Рим 1 1 0 11.03.2025 Тестирование 

49. Завоевание Римом Италии 1 0 0 14.03.2025 Устныйопрос; 

50. УстройствоРимской 

республики 

1 0 0 17.03.2025 Устный опрос 

51. Вторая война Рима с 

Карфагеном 

1 0 1 21.03.2025 Письменный 

контроль; 

52. Установление господства 

Рима во всем 

Средиземноморье 

1 0 0 24.03.2025 Устныйопрос; 

53. Рабство в Древнем Риме 1 0 0 28.03.2025 Устныйопрос;  

54. Земельный закон братьев 

Гракхов 

1 0 0 31.03.2025 Устный опрос 

55. Восстание Спартака 1 0 0 04.04.2025 Устный опрос 

56. Единовластие Цезаря 1 0 0 14.04.2025 Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

57. Установление империи 1 0 0 18.04.2025 Письменный 

контроль; 

58. Соседи Римской империи 1 0 0 21.04.2025 Устныйопрос 

59. В Риме при императоре 

Нероне 

1 0 0 25.04.2025 Устныйопрос; 



60. Первые христиане и их 

учение 

1 0 0 28.04.2025 Тестирование; 

61. Расцвет империи во IIвеке 

до н. э. 

1 0 1 05.05.2025 Практическая 

работа; 

62. Вечный город и его 

жители 

1 0 0 08.05.2025 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

63. Римская империя при 

Константине 

1 0 0 12.05.2025 Устный опрос; 

Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

64. Взятие Рима варварами 1 0 1 15.05.2025 Устныйопрос; 

65. Повторительно- 

обобщающий урок: 

Римская империя 

1 1 0 19.05.2025 Контрольная 

работа; 

66. Итоговое повторение 1 0 0 23.05.2025 Письменный 

контроль; 

67. Резерв 1 0 0 26.05.2025 Устныйопрос; 

68. Резерв 1 0 0  Устныйопрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

68 6 13  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

ВигасинА.А.,ГодерГ.И.,СвенцицкаяИ.С.;подредакциейИскендероваА.А.Всеобщаяистория. История 

Древнего мира.5 кл. Издательство «Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/ 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/start/311469/ 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Справочныетаблицы,сетьинтернета,раздаточныйматериал 
 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

Раздаточныйматериал,контурныекарты 



 



                      

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Адаптированная рабочая программа по ОДНКНР  представляет собой адаптированный 

вариант основной рабочей программы по ОДНКНР.  

При  адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема теоретических 

сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно, при сохранении общего цензового 

объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, умение планировать и контролировать свою деятельность, 

стремиться к самостоятельному выполнению учебных заданий; 

- стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

- включение в содержание программы разделов, содержащих специальный коррекционный 

компонент; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на уроке и 

предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий в классной 

и домашней работе с использованием следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение 

выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, 

использование карточек с заданиями. 

            Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой подход 

позволит обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы обязательного 

минимума содержания образования по ОДНКНР. 

 



 

  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

Программа по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее — ОДНКНР) для 5 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. 
 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, а также учитываются возрастные и 

психологические особенности обучающихся на ступени основного общего образования, 

необходимость формирования межпредметных связей. Также в программе учитывается, что данная 

дисциплина носит культурологический и воспитательный характер, что позволяет утверждать, что 

именно духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей — важнейший 

результат обучения ОДНКНР. 
 

Сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как значимой части 

культурного и исторического наследия народов России — один из ключевых национальных 

приоритетов Российской Федерации, способствующих дальнейшей гуманизации и развитию 

российского общества, формированию гражданской идентичности у подрастающих поколений. 
 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена указом 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Именно традиционные 

российские духовно-нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской идентичности 

как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 
 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, присущих 

ей на протяжении всей её истории. 
 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность систематизировать, 

расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных дисциплин знания и 

представления о структуре и закономерностях развития социума, о прошлом и настоящем родной 

страны, находить в истории российского общества существенные связи с традиционной духовно-

нравственной культурой России, определять свою идентичность как члена семьи, школьного 

коллектива, региональной общности, гражданина страны с опорой на традиционные духовно-

нравственные ценности. 



Не менее важно отметить, что данный курс формируется и преподаётся в соответствии с 

принципами культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 
 

В процессе изучения курса обучающиеся получают представление о существенных взаимосвязях 

между материальной и духовной культурой, обусловленности культурных реалий современного 

общества его духовно-нравственным обликом. Изучаются основные компоненты культуры, её 

специфические инструменты самопрезентации, исторические и современные особенности 

духовно-нравственного развития народов России. 
 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской идентичности 

личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине (осознание себя как 

гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 

общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне (собственная 

идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, этнической и 

религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 
 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а не 

конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной ангажированности 

в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает важность 

терминологического единства, необходимость освоения основных научных подходов к рассмотрению 

культуры и усвоению научной терминологии для понимания культурообразующих элементов и 

формирования познавательного интереса к этнокультурным и религиозным феноменам. 
 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор тем и 

содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным способностям и 

социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных 

учебных предметов. 
 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР включает 

осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства народов 

России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к Родине. Данный 

принцип должен быть реализован через поиск объединяющих черт в духовно-нравственной жизни 

народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 
 

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. 
 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, способствуя: 
 

— расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 
 

— углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их роли 

в развитии современного общества; 
 

— формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, этнокультурных и 

религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков с нравственными 

идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и государством; 
 

— воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным традициям 



своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой культуры, 

умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и особенное, черты, 

способствующие взаимному обогащению культур; 
 

— пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности к 

сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 
 

— осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, проявляющейся в 

преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над потребительскими 

и эгоистическими; 
 

— раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, объединяющих 

светскость и духовность; 
 

— формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию общества в целом; 
 

— получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях взаимодействия 

с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в анализе и изучении 

социально-культурных явлений в истории и культуре России и современном обществе, давать 

нравственные оценки поступков и событий на основе осознания главенствующей роли духовно-

нравственных ценностей в социальных и культурно-исторических процессах; 
 

— развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, использовании и 

структурировании информации, а также возможностей для активной самостоятельной 

познавательной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный курс "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается в 5 классе 

не менее одного часа в неделе, общий объем составляет 34 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

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 культуры 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 (практическое занятие). 
 

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 человека. Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, 

дружба, коллективизм, патриотизм, 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. Примеры 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. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Личностные результаты 
 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых установок 
 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 
 

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 
 

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 (знаково- символические / 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. 
 

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; 
 

— 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 проявлениями 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 

новых 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 местной 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 использованием 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 21. 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 память 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 культурного 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. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ Наименование Количество часов  Дата Виды деятельности Виды, формы Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

п/п разделов и тем 
   

изучения 
 

контроля 
 

всего контрольные практические 
  

 программы     

   работы работы     
         

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом»      
         

1.1. Зачем изучать курс 1 0 0 02.09.2024 формировать представление об особенностях Устный опрос; Урок «Введение в «Основы духовно-нравственной культуры 

 «Основы духовно-     курса «Основы духовно-нравственной  народов России» (МЭШ) 

 нравственной     культуры народов России»;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2320891? 

 культуры народов     слушать и понимать объяснения учителя по  menuReferrer=catalogue 

 России»?     теме урока;   

      вести самостоятельную работу с учебником;   
         

1.2. Наш дом — Россия 1 0 0 09.09.2024 ; Устный опрос; Видео «Народы России» (МЭШ) 

      слушать и понимать объяснения учителя по  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10759242? 

      теме урока;  menuReferrer=catalogue 

      формировать представление о необходимости  Урок «Гражданин России» (МЭШ) 

      и важности межнационального и  https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2427856? 

      межрелигиозного сотрудничества,  menuReferrer=catalogue 

      взаимодействия;  Видео «Гимн России» (МЭШ) 

        https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9862512? 

        menuReferrer=catalogue 

        Видео «Моя страна. Моя Родина. Моя Россия» 
         

1.3. Язык и история 1 0 0 16.09.2024 формировать представления о языке как Самооценка с Видео «Традиции народов России» (МЭШ) 

      носителе духовно-нравственных смыслов использованием https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9263032? 

      культуры; «Оценочного листа»; menuReferrer=catalogue 

      понимать особенности коммуникативной роли   Текст «Давным-давно люди на нашей планете говорили на одном 

      языка;  языке» (МЭШ) 

      слушать и анализировать выступления  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1774274? 

      одноклассников, отбирать и сравнивать  menuReferrer=catalogue 

      учебный материал по нескольким источникам;   
         

1.4. Русский язык — язык 1 0 0 23.09.2024  Устный опрос; Урок «В начале было слово» (МЭШ) 

 общения и язык     формировать представление о русском языке  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9841647? 

 возможностей     как языке межнационального общения;  menuReferrer=catalogue 

      слушать объяснения учителя, стараясь  Видео «Русский язык – государственный» (МЭШ) 

      выделить главное;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7123715? 

      объяснять наблюдаемые в практике изучения  menuReferrer=catalogue 

      языка явления;   
         

1.5. Истоки родной 1 0 0 30.09.2024 ; Устный опрос; Видео «Культура: понятие, формы и виды» (МЭШ) 

 культуры     формировать представление о том, что такое  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10569504? 

      культура, об общих чертах в культуре разных  menuReferrer=catalogue 

      народов;  Интерактивные задания «Российская культура» (МЭШ) 

      слушать и понимать объяснения учителя по  https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/17298? 

      теме урока;  menuReferrer=catalogue 

      выполнять задания на понимание и   

      разграничение понятий по теме;   
         



1.6. Материальная 1 0 1 14.10.2024 формировать представление о традиционных  Видео «Культура: понятие, формы и виды « (МЭШ) 

 культура     укладах жизни разных народов; работать с учебником; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10569504? 

      слушать и анализировать выступления анализировать menuReferrer=catalogue 

      одноклассников; проблемные  

      работать с учебником, анализировать ситуации;  

      проблемные ситуации;   
         

1.7. Духовная культура 1 0 1 21.10.2024 ;  Урок «Культура» (МЭШ) 

      формировать представление о духовной Тестирование; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7523454? 

      культуре разных народов; Выполнять задания на menuReferrer=catalogue 

      понимать взаимосвязь между проявлениями понимание и Урок «Искусство как элемент духовной культуры» (МЭШ) 

      материальной и духовной культуры; разграничение https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7469423? 

       понятий по теме.; menuReferrer=catalogue 

       Учиться работать с Тест «Духовная культура» (МЭШ) 

       текстом и зрительным https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7246515? 

       рядом учебника; menuReferrer=catalogue 

       ;  
         

1.8. Культура и религия 1 0 1 28.10.2024 формировать представление о понятии  Видео «Звон колоколов» (МЭШ) 

      «религия», понимать и уметь объяснять, в чём рефераты по теме; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10432372? 

      заключается связь культуры и религии;  menuReferrer=catalogue 

      слушать объяснения учителя, работать с  Урок «Ислам в современной России» (МЭШ) 

      научно-популярной литературой по теме;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7623330? 

        menuReferrer=catalogue 
         

1.9. Культура и 1 0 1 04.11.2024 ;  Урок «Образование» (МЭШ) 

 образование     понимать смысл понятия «образование», уметь  Знать смысл понятия https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/246175? 

      объяснять важность и необходимость «образование»; menuReferrer=catalogue 

      образования для общества; уметь объяснять  

      слушать объяснения учителя, отбирать и важность и  

      сравнивать учебные материалы по теме; необходимость  

       образования для  

       общества.;  

       ;  
         

1.10. Многообразие 1 0 0 11.11.2024 ; Тестирование; Текст «Россия – одно из крупнейших многонациональных 

 культур России     отбирать материал по нескольким источникам, Самооценка с государств в мире» (МЭШ) 

 (практическое     готовить доклады, работать с научно- использованием https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1763047? 

 занятие)     популярной литературой; «Оценочного листа»; menuReferrer=catalogue 

      слушать выступления одноклассников; рефервты;  
         

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности»      
         

2.1. Семья — хранитель 1 0 0 25.11.2024 ; значение термина Урок «Семья» (МЭШ) 

 духовных ценностей     понимать, что такое семья, формировать «поколение».; https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1082143? 

      представление о взаимосвязях между типом решение проблемных menuReferrer=catalogue 

      культуры и особенностями семейного уклада у  задач.; Видео «Семейное счастье. Притча» (МЭШ) 

      разных народов; ; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9404283? 

      понимать значение термина «поколение»;  menuReferrer=catalogue 

      слушать объяснения учителя, решать  Урок «Какие бывают семьи» (Internetурок) 

      проблемные задачи;  https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/semya/kakie- 

        byvayut-semi 
         



2.2. Родина начинается с 1 0 0 02.12.2024 ; Устный опрос; Видео «Истоки в жизни каждого человека» (МЭШ) 

 семьи     понимать и объяснять, как и почему история  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9896483? 

      каждой семьи тесно связана с историей  menuReferrer=catalogue 

      страны, народа;  Урок «Семья – хранитель духовных ценностей. Часть 1. Роль семьи 

      слушать объяснения учителя, разграничивать  в жизни человека» (Internetурок) 

      понятия по теме, систематизировать учебный  https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya- 

      материал;  hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-1-rol-semi-v-zhizni-cheloveka 
         

2.3. Традиции семейного 1 0 0 09.12.2024 ; Устный опрос; Урок «Дом и семья в православии» (МЭШ) 

 воспитания в России     понимать и объяснять, что такое традиция,  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7624335? 

      уметь рассказывать о традициях своей семьи,  menuReferrer=catalogue 

      семейных традициях своего народа и других  Урок «Дом и семья в исламе» (МЭШ) 

      народов России;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10789384? 

      уметь объяснять и разграничивать основные  menuReferrer=catalogue 

      понятия по теме;  Урок «Христианская семья и её ценности. Портрет мамы» (МЭШ) 

      просматривать и анализировать учебные  https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1093354? 

      фильмы, работать с раздаточным материалом;  menuReferrer=catalogue 

        Урок «Семья – хранитель духовных ценностей. Часть 2. Семейные 

        ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме» (Internetурок  
         

2.4. Образ семьи в 1 0 0 16.12.2024 знать основные фольклорные сюжеты о семье, Устный опрос; Урок «Семья – хранитель духовных ценностей. Часть 3. Отражение 

 культуре народов     семейных ценностях;  ценностей семьи в фольклоре русского народа» (Internetурок) 

 России     знать и понимать морально-нравственное  https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya- 

      значение семьи;  hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-3-otrazhenie-tsennostey-semi-v- 

      работать с научно-популярной литературой,  folklore-russkogo-naroda 

      просматривать и анализировать учебные  Тест «Пословицы о семье» (МЭШ) 

      фильмы, систематизировать учебный  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/2177051? 

      материал;  menuReferrer=catalogue 

        Интерактивное задание «Сказочные семьи» (МЭШ) 

        https://uchebnik.mos.ru/material/app/289457?menuReferrer=catalogue 

        Интерактивное задание «Загадки о семье» 

        https://uchebnik.mos.ru/material/app/126006?menuReferrer=catalogue 

         

2.5. Труд в истории семьи 1 0 0 23.12.2024 понимать, что такое «семейный труд», Устный опрос; Урок «Семья – хранитель духовных ценностей. Часть 4. Семья – 

      сознавать и характеризовать важного общего  первый трудовой коллектив» (Internetурок) 

      семейного труда для укрепления целостности  https://interneturok.ru/lesson/odnknr/5-klass/spisok-urokov/semya- 

      семьи;  hranitel-duhovnyh-tsennostey-chast-4-semya-pervyy-trudovoy-kollektiv 

      слушать объяснения учителя, самостоятельно  Урок «Труд – основа жизни» (РЭШ) 

      работать с учебником;  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7118/start/255501/ 

        Текст «Домострой» (МЭШ) 

        https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/5230207? 

        menuReferrer=catalogue 

        Урок «Семейное хозяйство» (Internetурок) 

        https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/semya/semeynoe- 

        hozyaystvo 
         



2.6. Семья в современном 1 0 0 09.01.2025 понимать, почему важно изучать и хранить Практическое Урок «Семья и семейные отношения» (РЭШ) 

 мире (практическое     историю своей семьи, передавать её занятие; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7122/start/255625/ 

 занятие)     следующим поколениям; доклад; Урок «Наша дружная семья. Проектное задание «Родословная» 

       сообщение; создать (РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/lesson/5564/start/157330/ 

       семейное древо; Times New Roman 

       отбирать и  

       сравнивать материал  

       из нескольких  

       источников;  
         

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности»     
         

3.1. Личность — 1 0 0 13.01.2025 ; Устный опрос; Урок «Человек и человечность» (Internetурок) 

 общество — культура     знать, что такое гуманизм, понимать, что  https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6- 

      делает человека человеком и какие проявления   klass/dobrodeteli/chelovek-i-chelovechnost 

      людей можно назвать гуманными;  Видео «Гуманизм» (МЭШ) 

      работать с научно-популярной литературой,  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/6050149? 

      уметь разграничивать понятия, осваивать  menuReferrer=catalogue 

      смысловое чтение (решать текстовые задачи);   
         

3.2. Духовный мир 1 0 0 20.01.2025 понимать и объяснять значение слова Устный опрос; Урок «Труд и творчество» (МЭШ) 

 человека. Человек —     «человек» в контексте духовно- нравственной  https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/6819? 

 творец культуры     культуры;  menuReferrer=catalogue 

      слушать объяснения учителя, работать с  Видео «Творчество» (МЭШ) 

      учебником, уметь понимать и разграничивать  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7123711? 

      основные понятия по теме;  menuReferrer=catalogue 

        Урок «Патриотизм» (Internetурок) 

        https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/patriotizm 
         

3.3. Личность и духовно- 1 0 0 27.01.2025 ; Тестирование; Видео «Притча "Мальчик и морские звёзды"» (МЭШ) 

 нравственные     понимать и объяснять, что такое мораль и  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10608418? 

 ценности     нравственность, любовь к близким;  menuReferrer=catalogue 

      показывать на примерах важность таких  Урок «Порядочность» (МЭШ) 

      ценностей как взаимопомощь, сострадание,  https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2571704? 

      милосердие, любовь, дружба и др.;  menuReferrer=catalogue 

      разграничивать и определять основные  Видео «"Я твоя совесть"» (МЭШ) 

      понятия, решать текстовые задачи, работать с  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10321699? 

      учебником;  menuReferrer=catalogue 
         

Тематический блок 4. «Культурное единство России»     
        

4.1. Историческая память 1 0 0 03.02.2025 объяснять смысл термина «история», понимать  Устный опрос; Видео «Память и мудрость Отечества» (МЭШ) 

 как духовно-     важность изучения истории;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9896512? 

 нравственная     понимать и объяснять, что такое историческая  menuReferrer=catalogue 

 ценность     память, как история каждой семьи связана с  Видео «Всё живое имеет свои истоки» (МЭШ) 

      историей страны;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9880862? 

      работать с учебником, выделять и определять  menuReferrer=catalogue 

      основные понятия, слушать и анализировать  Видео «Откуда есть пошла земля русская» (МЭШ) 

      выступления одноклассников;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9840859? 

        menuReferrer=catalogue 
         



4.2. Литература как язык 1 0 0 10.02.2025 ; Устный опрос; Урок «Значение художественной литературы в жизни  

 культуры     понимать особенности литературы, её отличия  человека» (МЭШ) 

      от других видов художественного творчества;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1149205? 

      объяснять средства выражения духовного мира   menuReferrer=catalogue 

      человека, его морали и нравственности в   

      произведениях литературы;   

      слушать объяснения учителя, работать с   

      художественной литературой, изучать и   

      анализировать источники;   
         

4.3. Взаимовлияние 1 0 0 24.02.2025 иметь представление о значении терминов  Устный опрос; Урок «К Дням исторического и культурного наследия» (МЭШ) 

 культур     «взаимодействие культур», «культурный презентации; https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/341245? 

      обмен»;  menuReferrer=catalogue 

      понимать и объяснять важность сохранения   

      культурного наследия;   

      слушать объяснения учителя, понимать и   

      разграничивать понятия, отбирать и   

      сравнивать материал по нескольким   

      источникам;   
         

4.4. Духовно- 2 0 0 03.03.2025 ; ; Видео «От героев былых времен» (МЭШ) 

 нравственные     уметь объяснять значение основных понятий, презентации; https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9417933? 

 ценности российского     отражающих духовно-нравственные ценности;  menuReferrer=catalogue 

 народа     осознавать их и защищать в качестве базовых  Видео «Письмо из 45-го» (МЭШ) 

      общегражданских ценностей российского  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9417847? 

      общества;  menuReferrer=catalogue 

      слушать объяснения учителя, работать с  Видео «Дмитрий Донской» (МЭШ) 

      учебником (смысловое чтение);  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10020148? 

        menuReferrer=catalogue 
         

4.5. Регионы России: 1 0 0 10.03.2025 ;  Урок «Путешествие по России» (РЭШ) 

 культурное     понимать принципы федеративного устройства рефераты; https://resh.edu.ru/subject/lesson/4593/start/160311/ 

 многообразие     России, объяснять понятие «полиэтничность»;   

      понимать ценность многообразия культурных   

      укладов народов России;   

      уметь рассказывать о культурном своеобразии   

      своей малой родины;   

      слушать и анализировать выступления   

      одноклассников, работать с источниками;   
         

4.6. Праздники в культуре 1 0 0 17.03.2025 ; Устный опрос; Видео «Быт и праздники русского народа» (МЭШ) 

 народов России     понимать и объяснять, что такое «народный  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10592491? 

      праздник»;  menuReferrer=catalogue 

      уметь рассказывать о праздничных традициях  Видео «Сабантуй. Праздник плуга» (МЭШ) 

      разных народов и своей семьи;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9935297? 

      понимать и объяснять нравственный смысл  menuReferrer=catalogue 

      народного праздника;  Видео «Сагаалган. Праздник Белого месяца» (МЭШ) 

      работать с учебником, просматривать и  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10612464? 

      анализировать учебные фильмы;  menuReferrer=catalogue 

        Урок «Народный праздник. Масленица» (МЭШ) 

        https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/3264? 

        menuReferrer=catalogue 
         



4.7. Памятники в культуре 1 0 0 24.03.2025 ; Устный опрос; Видео «Крестьянские хоромы. По книге Е. Заручевской  

 народов России     устанавливать связь между историей рефервты; "Крестьянские хоромы"» (МЭШ) 

      памятника и историей края;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10076165? 

      характеризовать памятники истории и  menuReferrer=catalogue 

      культуры;  Видео «Московский Кремль» (МЭШ) 

      понимать нравственный и научный смысл  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9975691? 

      краеведческой работы;  menuReferrer=catalogue 

      слушать объяснения учителя, работать с  Видео «Кижи. Чудеса России» (МЭШ) 

      научно-популярной литературой,  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7581709? 

      просматривать и анализировать учебные  menuReferrer=catalogue 

      фильмы;  Видео «Музеи Московского Кремля» (МЭШ) 

        https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9286535? 

        menuReferrer=catalogue 

        Урок «Архитектура и декор русской избы» (МЭШ) 

        https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2573270? 

        menuReferrer=catalogue 

         

4.8. Музыкальная 1 0 0 31,03,.2025 ; Устный опрос; Видео «"Музыка духа". Русская духовная музыка» (МЭШ) 

 культура народов     понимать особенности музыки как вида  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10392804? 

 России     искусства;  menuReferrer=catalogue 

      знать и называть основные темы музыкального   Урок «Разнообразие русских народных музыкальных инструментов  

      творчества народов России, понимать, как  (духовые, струнные, ударно-шумовые) (МЭШ) 

      история народа отражается в его музыке;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1731351? 

      слушать объяснения учителя, работать с  menuReferrer=catalogue 

      научно-популярной литературой,   

      просматривать и анализировать учебные   

      фильмы;   
         

4.9. Изобразительное 1 0 0 14.04.2025 понимать и объяснять особенности Устный опрос; Видео «Хохлома как русский народный промысел» (МЭШ) 

 искусство народов     изобразительного искусства как вида  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9947901? 

 России     художественного творчества;  menuReferrer=catalogue 

      понимать и обосновывать важность искусства  Видео «Деревенская жизнь. Истоки» (МЭШ) 

      как формы трансляции культурных ценностей;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8358122? 

      знать и называть основные темы искусства  menuReferrer=catalogue 

      народов России;   

      слушать объяснения учителя, работать с   

      научно-популярной литературой,   

      просматривать и анализировать учебные   

      фильмы;   
         

4.10. Фольклор и 1 0 0 21.04.2025 понимать, что такое национальная литература; Устный опрос; Урок «Фольклор и литература» (МЭШ) 

 литература народов     объяснять и показывать на примерах, как  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8936569? 

 России     произведения фольклора отражают историю  menuReferrer=catalogue 

      народа, его духовно-нравственные ценности;  Урок «Малые жанры фольклора – 

      отбирать и сравнивать материал из нескольких  пословицы, поговорки, скороговорки» (МЭШ) 

      источников, решать текстовые задачи, слушать   https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/858466? 

      и анализировать выступления одноклассников;   menuReferrer=catalogue 
         

4.11. Бытовые традиции 1 0 0 28.04..2025 отбирать и сравнивать учебный материал по Устный опрос; Урок «Предметы народного быта» (МЭШ) 

 народов России:     нескольким источникам, решать текстовые рефераты; https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2615619? 

 пища, одежда, дом     задачи, слушать и анализировать выступления  menuReferrer=catalogue 

 (практическое     одноклассников, работать с научно-  Урок «Культура и быт народов России» (МЭШ) 

 занятие)     популярной литературой;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/1666027? 

        menuReferrer=catalogue 
         



4.12. Культурная карта 2 0 0 05.05.2025 ;  Урок «Народные промыслы твоего края» (Internetурок) 

 России (практическое    12.05.2025 отбирать и сравнивать несколько источников, устный опрос; https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/4-klass/rodnoy-kray-chast- 

 занятие)     решать текстовые задачи, слушать и  bolshoy-strany/narodnye-promysly-tvoego-kraya 

      анализировать выступления одноклассников,  Урок «Золотое кольцо России» (Internetурок) 

      работать с научно-популярной литературой;  https://interneturok.ru/lesson/okruj-mir/3-klass/nasha-strana- 

        rossiya/zolotoe-koltso-rossii 
         

4.13. Единство страны — 1 0 0 19.05.2025 ; Тестирование; Видео «Как не любить мне эту землю» (МЭШ) 

 залог будущего     понимать и объяснять значение общих  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9341107? 

 России     элементов и черт в культуре разных народов  menuReferrer=catalogue 

      России для обоснования её культурного,  Видео «Что значит быть патриотом» (МЭШ) 

      экономического единства;  https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7123716? 

      слушать объяснения учителя,  menuReferrer=catalogue 

      систематизировать учебный материал;   
         

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 34 0 0     
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ        

         



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема урока Количество часов  Дата Виды, 

п/п 

    

изучения формы  всего контрольные практические 

   работы работы  контроля 
     

       

1. Зачем изучать курс «Основы 1 0 0 02.09.2024 Устный 

 духовно-нравственной     опрос; 

 культуры народов России»?      
       

2. Наш дом — Россия 1 0 0 09.09.2024 Устный 

      опрос; 
       

3. Язык и история 1 0 0 16.09.2024 Устный 

      опрос; 
       

4. Русский язык — язык 1 0 0 23.09.2024 Устный 

 общения и язык     опрос; 

 возможностей      
       

5. Истоки родной культуры 1 0 0 30.09.2024 Устный 

      опрос; 
       

6. Материальная культура 1 0 0 07.10.2024 Устный 

      опрос; 
       

7. Духовная культура 1 0 0 21.10.2024 Устный 

      опрос; 
       

8. Культура и религия 1 0 0 28.10.2024 Устный 

      опрос; 
       

9. Культура и образование 1 0 0 03.11.2024 Устный 

      опрос; 
       

10. Многообразие культур 1 0 0 11.11.2024 Тестирование; 

 России (практическое      

 занятие)      
       

11. Семья — хранитель 1 0 0 18.11.2024 Устный 

 духовных ценностей     опрос; 
       

12. Родина начинается с семьи 1 0 0 02.12.2024 Устный 

      опрос; 
       

13. Традиции семейного 1 0 0 09.12.2024 Устный 

 воспитания в России     опрос; 
       

14. Образ семьи в культуре 1 0 0 16.12.2024 Устный 

 народов России     опрос; 
       

15. Труд в истории семьи 1 0 0 23.12.2024 Устный 

      опрос; 
       



16. Семья в современном мире 1 0 0 30.12.2024 Устный 

 (практическое занятие)     опрос; 
       

17. Личность — общество — 1 0 0 14.01.2025 Устный 

 культура     опрос; 
       

18. Духовный мир человека. 1 0 0 21.01.2025 Устный 

 Человек — творец культуры     опрос; 
       

19. Личность и духовно- 1 0 0 27.01.2025 Тестирование; 

 нравственные ценности      
       

20. Историческая память как 1 0 0 03.02.2025 Устный 

 духовно-нравственная     опрос; 

 ценность      
       

21. Литература как язык 1 0 0 10.02.2025 Устный 

 культуры     опрос; 
       

22. Взаимовлияние культур 1 0 0 24.02.2025 Устный 

      опрос; 
       

23. Духовно-нравственные 1 0 0 03.03.2025  

 ценности российского     Устный 

 народа     опрос; 
       

24. Духовно-нравственные 1 0 0 10.03.2025 Устный 

 ценности российского     опрос; 

 народа      
       

25. Регионы России: культурное 1 0 0 24.03.2025 Устный 

 многообразие     опрос; 
       

26. Праздники в культуре 1 0 0 07.04.2025 Устный 

 народов России     опрос; 
       

27. Памятники в культуре 1 0 0 14.04.2025 Устный 

 народов России     опрос; 
       

28. Музыкальная культура 1 0 0 21.04.2025 Устный 

 народов России     опрос; 
       

29. Изобразительное искусство 1 0 0 28.04.2025 Устный 

 народов России     опрос; 
       

30. Фольклор и литература 1 0 0 05.05.2025 Устный 

 народов России     опрос; 
       

31. Бытовые традиции народов 1 0 0 12.05.2025 Устный 

 России: пища, одежда, дом     опрос; 

 (практическое занятие)      
       

32. Культурная карта России 1 0 0 18.05.2025 Устный 

 (практическое занятие)     опрос; 
       



33. Культурная карта России 1 0 0 25.05.2025 Тестирование; 

 (практическое занятие)      
       

34. Единство страны- залог 1 0 0 30.05.2025 Устный 

 будущего России.     опрос; 
       

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 34 0 0   

ПО ПРОГРАММЕ      
       



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 

Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., Мухаметшин Р.М., под редакцией Сахарова А.Н., Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур народов России, 5 класс. ООО 

«Русское слово-учебник»; 
 
Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЯ методическое пособие по ОДНКР 
 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Видео «Народы России» (МЭШ) https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10759242? 

menuReferrer=catalogue 
 
Урок «Гражданин России» (МЭШ) https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2427856? 

menuReferrer=catalogue 
 
Видео «Гимн России» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9862512? menuReferrer=catalogue 
 
Видео «Моя страна. Моя Родина. Моя Россия» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9580240?menuReferrer=catalogue 

 

Видео «Традиции народов России» (МЭШ) 
 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9263032?menuReferrer=catalogue 

Текст «Давным-давно люди на нашей планете говорили на одном языке» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/1774274?menuReferrer=catalogue 

 

Урок «В начале было слово» (МЭШ) https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9841647? 

menuReferrer=catalogue 
 
Видео «Русский язык – государственный» (МЭШ) 
 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/7123715?menuReferrer=catalogue 

 

Видео «Культура: понятие, формы и виды» (МЭШ) 
 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10569504?menuReferrer=catalogue 

Интерактивные задания «Российская культура» (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/material/common/FizikonModule/17298?menuReferrer=catalogue 

 

Видео «Культура: понятие, формы и виды « (МЭШ) 
 
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/10569504?menuReferrer=catalogue 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

компьютер, презентации. 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

учебник, раздаточный материал. компьютер. 
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