
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

Содержание 

1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка……………………………………………………………………            4 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

бразования………………………………………………………………………………………………5 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования……………………………………………………………………………………………..6 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования……………………………………………………………………….11 

1.2.1. Общие положения………………………………………………………………………………11 

1.2.2. Структура планируемых результатов………………………………………………………….11 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП………………………………………………………15 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП…………………………………………………17 

1.2.5. Предметные результаты………………………………………………………………………...30 

1.2.5.1. Русский язык…………………………………………………………………………………..30 

1.2.5.2. Литература…………………………………………………………………………………….36 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)………………………………………………………37 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история…………………………………………………………42 

1.2.5.5. Обществознание………………………………………………………………………………44 

1.2.5.6. География……………………………………………………………………………………..48 

1.2.5.7. Математика……………………………………………………………………………………51 

1.2.5.8. Информатика………………………………………………………………………………….68 

1.2.5.9. Физика………………………………………………………………………………………...71 

1.2.5.10. Биология……………………………………………………………………………………..76 

1.2.5.11. Химия……………………………………………………………………………………….. 80 

1.2.5.12. Изобразительное искусство……………………………………………………………….. 82 

1.2.5.13. Музыка……………………………………………………………………………………… 89 

1.2.5.14.Технология………………………………………………………………………………….. 92 

1.2.5.15. Физическая культура………………………………………………………………………. 98 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности………………………………………………100  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования………………………………………………………….103 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности……………………………….147 

2.2. Программы учебных предметов, курсов…………………………………………………………185 

2.2.1 Общие положения………………………………………………………………………………..185 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования  

2.2.2.1. Русский язык………………………………………………………………………………….1309 

2.2.2.2. Литература……………………………………………………………………………………1312 

2.2.2.3. Иностранный язык (английский язык)……………………………………………………...1325 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история………………………………………………………..1329 

2.2.2.5. Обществознание………………………………………………………………………………1347 

2.2.2.6. География……………………………………………………………………………………..1349 

2.2.2.7. Математика……………………………………………………………………………………1359 

2.2.2.8. Информатика……………………………………………………………………….…………1372 

2.2.2.9. Физика…………………………………………………………………………………………1377 



 3 

2.2.2.10. Биология……………………………………………………………………………………1381 

2.2.2.11. Химия……………………………………………………………………………………….1387 

2.2.2.12. Изобразительное искусство……………………………………………………………….1390 

2.2.2.13. Музыка……………………………………………………………………………………..1392 

2.2.2.14. Технология………………………………………………………………………………….1397 

2.2.2.15. Физическая культура………………………………………………………………………1402 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности……………………………………………….1404 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся………………………………………1406 

2.4. Программа коррекционной работы…………………………………………………………….1438 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы………………………………………….1467 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования…………………………………………………1469 

3.1.1. Календарный учебный график…………………………………………………………..1470  

3.1.2.   План внеурочной деятельности………………………………………………………………1471 

3.2. Система условий реализации основной образовательной  программы……………………1477 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования…………………………………………………………………………………..1478 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования…………………………………………………………………….. 1494 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы основного 

общего образования………………………………………………………………………………….1501 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы.1502 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной  

           программы основного общего образования…………………………………………………1520 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий………………………...1523 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий….1526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная  записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

казенного образовательного учреждения «»Восходская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Восходская СОШ) является основным нормативно-управленческим документом, 

определяющим с одной стороной содержание основного общего образования, а  с другой − 

характеризующим специфику и особенности образовательной деятельности и управления МКОУ 

«Восходская  СОШ». 

Основная образовательная программа основного общего образования  (ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО), на основе примерной основной 

образовательной программы, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, методических рекомендаций по организации учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.  

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления организации образовательной деятельности  на основе инновационных технологий. 

Реализация ООП ООО направлена на успешную социализацию выпускников в обществе и 

учитывает социальный заказ участников образовательных отношений: 

Родители обучающихся  хотят, чтобы школа: 

 обеспечила возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

образования; 

 осуществляла работу с позиции личностно-ориентированного обучения, создавая тем 

самым наилучшие условия для развития и максимальной реализации обучающихся в 

настоящем и будущем; 

 обеспечивала качественную подготовку школьников к продолжению образования; 

 организовывала интересный досуг детей;  

 создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 обеспечения безопасности и сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и начальные знания о 

профессиях; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

 Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 
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        ООП основного общего образования предназначена для удовлетворения образовательных 

потребностей и потребностей духовного развития человека подросткового школьного возраста  и 

нацелена на: 

 подготовку школьников к обучению в старшей школе;  

 формирование ключевых компетенций обучающихся в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной,  учебной (образовательной)  компетентности;  

 формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательном процессе;  

 поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 

достижений школьников, их проектов и социальной практики;  

  непосредственное участие в определении приоритетов социализации детей и в оценке 

качества получаемого ими образования; 

 формирование гражданского (родительского) сообщества, представленного в 

общественных советах образовательного учреждения; 

 развитие подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию обучающихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого подростка; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

школьников, обеспечение их эмоционального благополучия; 

 овладение грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом); 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы:  

обеспечение планируемых результатов становления и развития личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости для достижения выпускниками целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МКОУ «Восходская СОШ» 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих задач: 

— обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

— обеспечить  доступность получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования школы всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы;  

- обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождения каждого 

обучающегося; 

— создать условия для эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

— обеспечить взаимодействие при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

— выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей с высоким уровнем 

учебной мотивации, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через сетевую форму реализации образовательных программ, 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, систему секций, кружков, 

организации общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики;  
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- создать условия для проектной и учебно-исследовательской деятельности, (организовывать 

мероприятия интеллектуальной и творческой направленности, развитие научно-технического 

творчества); 

— привлекать обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественность в проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада жизни МКОУ « Восходская СОШ»;  

- обеспечить включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 

— способствовать сохранению и укреплению физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 
   Основная образовательная программа МКОУ « Восходская СОШ» основывается на 

современных психолого-педагогических принципах обучения, развития и воспитания 

обучающихся основной школы: 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, развития, психологической 

комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, целостности содержания 

образования, систематичности, смыслового отношения к миру, ориентировочной функции знаний, 

овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика, опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе  реализации основной образовательной программы основного общего образования 

школы лежит  системно-деятельностный подход, который  предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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• опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

– технологии проблемно-диалогического обучения; 

– технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

– технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- игровые технологии; 

– ИКТ-технологии. 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования. 

ООП основного общего образования, с одной стороны,  обеспечивает преемственность с 

начальным  общим образованием, с другой стороны, предполагает качественную реализацию 

программы, опираясь на возрастные особенности подросткового  возраста, который  включает  в 

себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 

 

Краткая характеристика подросткового возраста. 

Основная  образовательная программа основного общего  образования разработана в 

соответствии  с   возрастными возможностями подросткового возраста, которые включают в 

себя: 

- возникновение нового  отношения  к учению – стремление  к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  

работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления  

сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обеспечение 

условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для уважаемых подростком  

людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того или иного  

предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  результатов обучения в 

решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равноправия, 

уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со стороны 

взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой критически 

осмысляются нормы этого общения; 

- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные пространственные  

и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сегодняшних; появление 

стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, перерастающее  иногда в свои 

негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  социальных 

отношений; 

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на видении собственного  

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. Становление поведения  подростка  поведением для себя, осознание  себя как некое 

целое. 

 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется  нормативный 

срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 
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первый этап – 11-13 лет (5-7 классы) как образовательный переход от  младшего  

школьного    к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, без стрессовый 

переход обучающихся с одной ступени  образования на другую; 

  второй этап –14-15 лет (8-9) классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, 

построение индивидуальных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых  

образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа  

рассмотрения вещей, удерживающего  разнообразие и границы возможный видений в учебном 

предмете (предметах). 

Реализация ООП основной ступени общего образования   осуществляется в следующих 

видах деятельности подростков: 

- совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 

дидактической организации материала, анализа, синтеза).  

- совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 

социально-значимого продукта (социального проекта, программы).  

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное 

на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения.  

- деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людей).  

- творческая деятельность (художественное, техническое, исследовательское, культурно-

досуговое, познавательное, интеллектуальное творчество), направленная на самореализацию и 

самоосознание.  

- спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 

 

При реализации основной образовательной программы достижение цели предполагает 

создание условий и предоставление возможности для полноценного  освоения  учащимися  

следующих  действий: 

 инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной предметной 

области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции); 

 произвольного соотнесения  выполняемого  действия и обеспечивающих его знаковых  средств 

(схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение (например, 

соотнесение графика и формулы); 

 координации предметных способов и средств действий между отдельными  учебными 

предметами, а также между предметными областями; 

 самостоятельного владения различными формами  публичного  выражения собственной точки 

зрения (дискуссия, доклад, реферат, эссе, презентация, сайт) и их инициативное апробирование; 

 адекватной оценки собственного  образовательного продвижения на больших временных отрезках 

(четверть, полугодие, год). 

 

Задачи, решаемые учащимися на второй ступени образовательной деятельности  в разных 

видах  деятельности:  

 - научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности  

- научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных 

видах деятельности.  

- освоить разные способы представления результатов своей деятельности  

- научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.  
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- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира 

и свою позицию.  

- научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, 

чувства.  

- научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу 

основного общего  образования:  

- реализовать  основную образовательную программу основной школы в  разнообразных 

организационно-учебных  формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, факультативные и 

элективные занятия, индивидуальные и групповые занятия. тренинги, защита проектов и 

исследовательских работ, практики, конференции, консультации, диспуты, дебаты, деловые игры, 

волонтерские отряды), с постепенным расширением  возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для подростка 

местом встречи замыслов  с их реализацией, местом социального экспериментирования, 

позволяющего ощутить границы собственных возможностей.   

- подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий 

в заданной образовательной программой области  самостоятельности; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования 

социальных  событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах.  

- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий.  

 

 Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

предполагается использование современных образовательных технологий, дающих возможность 

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время:  

 

Педагогические 

технологии  

Достигаемые результаты  

Проблемное обучение 

5-9 кл. 

Создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  

и организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по  их разрешению, в результате чего 

происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое 

обучение 

5-9 кл. 

У учителя появляется возможность помогать слабому, 

уделять внимание сильному, реализуется желание сильных 

учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. 

Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, 

слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы 

обучения 

8-9 кл. 

Работа по данной методике дает возможность развивать 

индивидуальные творческие способности учащихся, более 

осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению. 

Исследовательские 

методы в обучении 

5-9 кл. 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять 

свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология Расширение кругозора, развитие познавательной 
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использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых, и других 

видов обучающих игр 

5-9 кл. 

деятельности, формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности, 

.развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

5-9 кл. 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок,  применять 

психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

5-9 кл. 

Изменение и неограниченное обогащение содержания 

образования; умение находить в информационном 

пространстве и применять необходимые ресурсы; 

оптимизация образовательного процесса за счет 

использования имеющихся ЭОРов медиатеке школы. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

5-9 кл. 

Использование данных технологий позволяют равномерно 

во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные 

результаты в обучении. 

Система 

инновационной оценки 

«портфолио» 

5-9 кл. 

Формирование персонифицированного учета достижений 

ученика как инструмента педагогической поддержки 

социального самоопределения, определения траектории 

индивидуального развития личности. 

 

Реализация программы предполагает обеспечение:  

- подготовки обучающихся к продолжению образования в средней школе;  

- формирования ключевых компетенций обучающихся: в решении задач и проблем, 

информационно-коммуникационной, учебной (образовательной) и компетентности 

взаимодействия (социальной); 

- развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 

успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности, а также 

сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

- удовлетворения запросов и потребностей родителей (законных представителей) ребенка в 

образовательном, культурном, социальном аспектах. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования школы содержит три 

основных блока: 

         Целевой блок задает общее назначение программы, диагностичную формулировку целей 

(результатов) реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

способы определения их достижения.  

      Целевой блок включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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Содержательный блок  определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный блок устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта: кадровых, материально-технических, финансово-экономических, 

психолого-педагогических и др. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.2.1. Общие положения 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 
 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 



 12 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 

опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 
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• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе: факультативов, вводимых образовательной 

организацией; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательной организацией; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 
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1.2.3.  Личностные результаты освоения ООП 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях.  

 

·личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

·смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

·нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

 
ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 

 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 .. историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; 

 ..  знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

 .. образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

•знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

 
ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ  

 

. Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и 
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иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных 

социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 
 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности 

 

·целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

·планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

·прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х характеристик; 

·контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

·коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

· оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 
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· саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 

.• целеполаганию, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ  

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в образовательной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
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взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

·планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

·постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

·разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

·управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

·умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 • формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 • устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

 • аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
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 • организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

 • осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать; 

 • работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 • основам коммуникативной рефлексии; 

 • использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

 • отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 

партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы 

 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

  давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 

ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 
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  осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

  строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

  объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

  структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Информатика», а также во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 
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глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности. 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие 
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текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

 

расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Русский язык», «Иностранный язык», 

«Литература», «История». 

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Обществознание», «География», 

«История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами 

и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии 
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(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

 

внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении 

и других предметов. 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, 

а также во внеурочной деятельности. 

 

Поиск и организация хранения информации 
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Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках предметов «История», «Литература», «Технология», 

«Информатика» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерений и других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках естественных наук, предметов «Обществознание», 

«Математика». 

 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в 

рамках естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

 

«Информатика», «Обществознание». 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 

как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания 

мира: целостное отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 
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 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение 

текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста 

по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся 

в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста 

и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 

таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать 

текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 

самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, требующие полного и критического понимания 

 

Выпускник получит возможность научиться 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния 

в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и её осмысления 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 



 28 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание 

на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 
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— выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения чувственного 

опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой 

информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 
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1.2.5. Предметные результаты 
1.2.5.1. Русский язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предполагаются следующие предметные  результаты изучения предмета 

«Русский язык»: 

Дальнейшее развитие получат личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии. 

 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснят. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать содержание 

ауудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию 

комментировать её в устной форме; 

передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том числе 

текстов СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

 

Чтение 
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Выпускник научится: 

понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения.  

выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
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культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 

соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

писатьрецензии, рефераты;  

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,  

писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Выпускник научится: 

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п. 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 

 

   Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности;  

исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные 

темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового стиля; 

выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка»; 

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

проводить фонетический анализ слова; 

соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах  деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

различать изученные способы словообразования;  

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 
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смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

группировать слова по тематическим группам; 

подбирать к словам синонимы, антонимы; 

опознавать фразеологические обороты;  

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

опознавать омонимы разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Выпускник научится: 

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализироватьсинонимическиесредстваморфологии; 

различатьграмматическиеомонимы; 
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опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализироватьсинонимическиесредствасинтаксиса; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Культуроведческая компетенция 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-

носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 
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России и мира. 

 

1.2.3.6. Литература.  

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

«традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования представлений 

о русском национальном характере, 

видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин 

учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения,  

целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях, 

определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию, 

выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

«устного рассказывания», пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приемы, выявлять в сказках характерные художественные 

приемы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной,  

видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов), 

рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор, 

сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии, 

сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера, 

выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками, 

устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература XIX–XX 

веков. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для 

чтения; 

воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора 

читателю, современнику и потомку, 
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определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы, 

выбирать произведения для самостоятельного чтения, 

выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации, 

определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями,  

анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя свое отношение к прочитанному, 

создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах, 

сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах, 

работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и 

презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста, 

дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию.  

сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их, 

оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств, 

создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств, 

сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа, 

вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты 

в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
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делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30–40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, 

просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
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высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
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имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , 

-ness, -ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly;  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме) и восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
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превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be 

able to, must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
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Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
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литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

1.2.5.5. Обществознание 
Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
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профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 
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государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 
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объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

1.2.5.6. География 
Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым 

задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 
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географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение географических 

явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; 

составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 

стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным 

условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
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территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 

компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 
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сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.7. Математика  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования по математике 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровнеi понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  (делать 

прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни  

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперироватьii понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 
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части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать на базовом уровнеiii понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квадратный 
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корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

Тождественные преобразования 

Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах 

Функции 

находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
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решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 

комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку) 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 
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Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 
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изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 

(импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действительных 

чиселло, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 

систем измерения 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных 

предметов  

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений 

или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных 

преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

решать уравнения вида nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 

учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значений 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 
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характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 
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арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 

дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей 

и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В содержании 

есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать . либо здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 
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применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания 

и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, 

углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения 

образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
Свободно оперироватьiv понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств, способы задание множества; 



 64 

задавать множества разными способами; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 

n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 

сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 

многочлена», степень одночлена и многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приёмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 

квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 

квадратного трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n; 

свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное 
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преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения 

размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 

и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим 

и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков функций 

 y af kx b c   ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 
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арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 

процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и 

целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 

события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других учебных 

предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 
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рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение 

их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение задач 

на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 

конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их 

в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя 

разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объёмов 

фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 

комбинациями движений, движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление 

и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических 

фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые 

свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения 

отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития 

науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.8. Информатика  

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы;  

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

  определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность 

канала связи); 
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 

значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 

последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и 

словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 
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последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов 

(файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
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 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 
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 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон 
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сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
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 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на 

движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 
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электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
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 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 
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 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  
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1.2.5.11. Химия 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится называть химические элементы; пользоваться научными 

методами для проведения химических опытов; давать научное объяснение химическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

характеризовать физические и химические свойства химических элементов; ставить 

несложные химисекие эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой химических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления химии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: составления уравнений химических реакций; 

приготовления растворов; соблюдение правил безопасной работы при проведении опытов; 

правила работы в кабинете химии, с химическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

химии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 
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 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного 

обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 
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кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 
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 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 

пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
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 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, 

значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
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 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, 

об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
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 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII 

века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 
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 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 
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 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 
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 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета 

в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 



 92 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи 

и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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1.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и 

мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
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 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 
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 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора).  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
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 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
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 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 
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 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, 

и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 
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 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития 

и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
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с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
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 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

безопасно использовать бытовые приборы; 

безопасно использовать средства бытовой химии; 

безопасно использовать средства коммуникации; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
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безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

готовиться к туристическим походам; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

добывать и очищать воду в автономных условиях; 

добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

безопасно использовать ресурсы интернета; 

анализировать состояние своего здоровья; 

определять состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи; 

оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при ушибах; 

оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при ожогах; 

оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при отравлениях; 

оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  
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 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования 
  

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Законодательные и методологические основы примерной системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования 

При оценке достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования школа основывается на соответствующих 

положениях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
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универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

направлен, в числе обязательного прочего, на формирование основы оценки результатов 

освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, функционирования системы образования в целом. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

положен, в числе обязательного прочего, в основу деятельности сотрудников организаций, 

осуществляющих оценку качества образования, в том числе общественных организаций, 

объединений и профессиональных сообществ, осуществляющих общественную экспертизу 

качества образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  система оценки  ориентирована на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

При оценке результатов деятельности её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

   В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

( анонимной) информации о достигаемых школьниками  образовательных результатах. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 

широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к результатам освоения основных образовательных программ. 

Предметом оценки выступают реализуемые в образовательной деятельности и достигаемые 

выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и их соответствие 

планируемым результатам образования. 

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

· внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами) 

· внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

 

 

1.3.2.1.  Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 

На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества 

образования силами региональных структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующей ступени школьного образования. 
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В умении учиться выделяются две составляющие: 

Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую задачу, для 

решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться? (В начальной школе должна быть заложена основа не только 

предметного знания, но и знания о собственном незнании). 

Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих умений, 

знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? Этот 

вопрос имеет три ответа, три способа выйти за пределы собственной компетентности: 

 

самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести учебную задачу в 

творческую, исследовательскую, экспериментальную; 

самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище», прежде всего – 

в книгах и Интернете; 

 запросить недостающие данные у знатока и умельца. 

Для выявления основ данного умения используется комплексный тест на учебную 

грамотность. 

Учебная грамотность – это тип и уровень того материала, который ребенок может 

самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в 

разнообразных контекстах. В учебной грамотности выделяются типичные учебные ситуации: 

освоение средства/способ действия (правило, схему, алгоритм, модель) с учетом применения; 

извлечение опыта; принятие подсказок; извлечение способа действия; творческая способность 

использования фрагмента конкретного опыта как фрагмента плана превращение фрагмента 

опыта в единицу действия; возврат к первой задаче после подсказки способа во второй; 

стратегия решения задач. 

 

Возможные типы заданий для стартовой диагностики: 
        1)Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения 

должны быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: 

а) ответ правильный, но способ решения неправильный, 

б) способ правильный, но ответ неправильный. 

Ученик должен найти ошибки и указать их причины 

Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям. 

(Истинные (содержательные) критерии должны быть скрыты от учащегося). 

Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся  

необходимо оценить правильность выполнения задания по этим критериям. (Решение 

такое, что части критериев оно удовлетворяет, а другой части – нет.) 

Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие – нет 

(задание на границу применимости того или иного способа действия). 

Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен использовать 

справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника учащийся не 

мог).  

        6) Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту 

карточку, которая поможет разобраться с ошибкой. 

Второй комплексный инструмент тест, соответствующий трем этапам-уровням 

опосредствования.  

Тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности пятиклассников к 

обучению в основной школе, построен на материале математики, русского языка, 

естествознания и литературы (работа с художественным и информационным текстом). При 

построении системы тестовых заданий по каждому из четырех предметов  используется 

общий способ конструирования тестового пакета, который включает в себя: 

· технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую компакт- 

ное представление о системе средств/способов действия, усвоение которых под- 
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лежит тестированию в рамках определенной предметной дисциплины; 

· массив задач на каждый вид грамотности; 

· ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 

Каждый предметный массив   содержит   набор задач (или вопросов), позволяющих 

оценить меру присвоения основных средств /способов действия, необходимых для 

продолжения изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка производится 

на основе шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствования: формальный, 

предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие определенный 

тип тестовых задач, выполнение которых и служит основанием оценки достижений 

учащегося. Ключевым результатом тестирования выступает «профиль успешности 

(готовности)» учащегося, класса. По данному «профилю» можно определять как «стратегию 

обучения» всего класса, так и строить индивидуальные образовательные маршруты для 

отдельных учащихся. 

Все результаты «стартовой» диагностики заносятся в электронный формат (паспорт 

образовательного учреждения). 

2.2. В ходе аккредитации  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность силами региональной службы по контролю и надзору в сфере образования с 

привлечением общественных институтов независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной 

основной образовательной программы основного общего образования и дать оценку 

достижений запланированных образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

2.3.В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 

образования. 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает три составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 классы), 

отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й классы, 

которые оформляются в индивидуальное портфолио учащихся; 

- результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характери- 

зующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образователь- 

ной программы основного общего образования. 

Итоговая аттестация по завершению основной школы имеют три составляющие: 

· национальные экзамены в форме тестирования; 

· экзамены на уровне организации, осуществляющей образовательную деятельность, где 

содержание, форму и порядок проведения определяет само образовательное учреждение с 

привлечением учащихся, общественности в лице родителей; 

· итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

      1. 2.3.1. Национальные экзамены в форме тестирования. 

Учебные предметы и их количество для национального экзамена определяется на 

Федеральном уровне специальным Положением о государственной (итоговой) аттестации. 

Данная форма экзамена организуется муниципальными, территориальными, окружными 

экзаменационными комиссиями. Экзаменационные материалы разрабатываются на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

на конкурсной основе с привлечением специалистов различных научно-педагогических 
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организаций, включая и Федеральный институт педагогических измерений. 

            2.3.2.Школьные экзамены. Количество этих экзаменов определяет сама 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. Конкретные предметные, 

образовательные области и формы сдачи экзамена определяется самим учащихся на основе 

предложенных Педагогическим советом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Школьникам предлагается несколько форм проведения рефлексии и 

предъявления своих результатов и достижений в образовании, например: 

1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору учащихся) 

непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита проектной работы 

может носить рефлексивный или исследовательский характер); 

2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер и 

отражать существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной теме); 

3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на протяжении 

продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или социальный 

характер; 

4) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать личные 

достижения учащегося в одной из образовательных областей; 

5) групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна про-

демонстрировать глубокое понимание учеником обсуждаемой проблемы. Ученик должен 

опираться на обширный круг аргументов и фактов, предусматривать разные возможные точки 

зрения по обсуждаемой теме. 

Возможны и другие формы: персональная выставка художественных работ и т.п. 

Основными критериями оценки работы учащихся при выполнении работ (реферата, 

творческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и минипроектов 

(выполнение проекта прямо на экзамене) могут стать следующие: 

· переформулировка   исходной задачи для проведения необходимых исследований 

(проектирования) в рамках заданных условий; 

· способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи 

(формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

· способы проверки полученных результатов; 

· содержание полученных    материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, 

оригинальность, научность и т.п.); 

· оформление работы; 

· способы представления результатов; 

· умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию (по необходимости). 

Формы проведения   подобных экзаменов должно быть следствием  реализации Ос- 

новной образовательной программы основного общего образования. 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 
Внеучебные достижения школьников связаны не только с освоением предметных 

областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах 

образовательной деятельности. Разные виды внеучебной деятельности связаны с 

приобретением школьником реального социального опыта. Во внеучебной деятельности дети 

также имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Уровень  Образовательные результаты Формы оценивания Формы 

учета 

достижений 

Первый  

 

 школьник знает и понимает 

общественную жизнь: 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

·участие в конкурсах, выставках 

школьного уровня; 

·участие в научно-практических 

Портфолио  
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общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни.  

конференциях,  

·успешное прохождение 

социальной и профессиональной 

практики; 

·  участие в работе  органов 

самоуправления на уровне 

класса; 

Второй 

уровень 

результатов 

 школьник ценит 

общественную жизнь: 

формирование позитивных 

отношений школьника к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет равноправное 

взаимодействие школьника с 

другими школьниками на 

уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, 

дружественной ему 

просоциальной среде.  

·участие в конкурсах, выставках 

школьного  уровня; 

·победа в конкурсах, выставках, 

соревнованиях; 

·участие в научно-практических 

конференциях; 

·публикации в школьных 

изданиях; 

·участие в работе выборных 

органов общественного 

управления и самоуправления; 

·успешное прохождение 

социальной и профессиональной 

практики; 

 

Третий 

уровень 

результатов 

 школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни: получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. Для 

достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

школьника с социальными 

субъектами за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде.  

·авторские проекты, 

изобретения, получившие 

общественное одобрение; 

·успешное прохождение 

социальной и профессиональной 

практики; 

·плодотворное  

·получение грантов, стипендий, 

премий, гражданских наград; 

·лидирование  в 

общепризнанных рейтингах. 

 Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из 

национальных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника, которые 

наравне с учебными отражаются в итоговом документе, например, в Государственном 
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регистре достижений школьника, включающего информацию о квалификациях, данные о 

навыках, успехах в неакадемических сферах и личную характеристику. Такой документ 

должен учитываться при поступлении учащихся в профильную старшую школу, 

профессиональные колледжи. 

Внешняя оценка деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется также родительской общественностью и органами 

самоуправления: 

 

Орган, 

осуществляющий 

оценку 

 

Направления 

 

Формы оценивания 

 

Периодичность 

Совет школы •   оценка результатов 

деятельности образовательного 

учреждения и работников школы с 

целью получения, обработки и 

предоставления информации о 

качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и 

работников школы; 

изучение 

образовательных 

результатов, 

демонстрируемых 

обучающимися по 

представлению 

администрации школы;  

 

2 раза в год 

Родители  •оценка результатов деятельности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

•   оценка образовательных 

достижений обучающихся с целью 

итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного 

общего образования. 

 

анализ информации 

о деятельности ОУ 

директора школы 

(Публичный отчет 

директора школы) и 

классных 

руководителей. 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в четверть 

1.3.2.2.  Внутренняя оценка планируемых результатов 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в себя 

стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

В соответствии со  ст. 28 п.п. 10-11 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» все аспекты осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их форм, периодичности и порядка проведения, индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ относится к 

компетенции образовательной организации и проводятся в порядке, установленном 

образовательной организацией (ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ», оформлены в  школьном 

локальном нормативном акте «Положение  о промежуточной  аттестации обучающихся 

переводных классов». 
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Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 

как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по 

ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств действия, а 

также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 

школьная служба оценки качества образования (экзаменационная комиссия). 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательной деятельности осуществляют как 

педагоги, так и учащиеся. 

Контрольно-оценочных действий со стороны педагогов. 

 При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов основной 

школы преследуются следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К 

этим условиям можно отнести: 

· требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

· задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

· задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

· содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

· место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности 

учащихся; 

· способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования 

сосредоточены, прежде всего, на: 

· выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 

· определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной 

работы на оценку; 

· способах планирования учащимися самостоятельной работы; 

· сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной 

и прогностической) 

· способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании 

ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства 

решения той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой 

задачи; 

· выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

· на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

· оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

· оценки индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к 

конкретному ученику носит в основном экспертный характер и направлена на коррекцию и 

совершенствование действий школьников. 

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является зачет. Зачет по 

теме состоит из: 

результатов работы учащегося в ходе учебной темы (блока); 

результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; 
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результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период между 

учебными темами (блоками); 

результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между учебными 

темами (блоками). 

Зачет считается сданным учащимся, если: 

выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50% ; 

представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более 50% от 

общего количества баллов; 

-публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является 

основным критерием успешности обучения учащегося. 

По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед 

учащимися ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с одним из 

уровней обучения. Они служат учителям и учащимся ориентиром при отслеживании 

прогресса обучения учащихся. Учебные цели также вовлекают учащихся в процесс 

оценивания и позволяют им стать активными участниками этого процесса. Учебные цели 

способствуют повышению уровня достижений учащихся и росту их самооценки, мотивации, 

наглядно демонстрируют учащимся их прогресс. 

1.3.3. Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и 

использование результатов 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 

следующих элементов: 

 

Элементы 

системы 

внутренней 

оценки 

Уровень 

достижени

й/баллы 

Характеристика достижений формы учета  

1)    оценка 

предметных и 

метапредмет-

ных результатов 

по итогам 

учебного года: 

 

базовы

й уровень 

учащийся способен действовать только в 

рамках минимума содержания, рассчитанного 

на освоение каждым учащимся; 

Текущий, 

итоговый 

контроль, 

портфолио 

 
продви

нутый 

уровень 

учащийся способен выходить за рамки 

минимума предметного содержания, применять 

полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

рефлек

сивно-

творческий 

уровень 

учащийся способность обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, 

творчески использовать их для решения задач, 

регулярное участие в различных проектах, в том 

числе, и итоговых; участие в конференциях и 

т.п. 

2)Прогресс  

в учебе 

относительно 

индивидуальных 

целей 

образования 

1 балл учащийся не демонстрирует необходимого 

прогресса для достижения поставленной перед 

ним цели или демонстрируют недостаточный 

прогресс вследствие нерегулярной учебы из-за 

болезни, пропуска занятий и т.п. 

Дневник 

классного 

руководителя, 

оценочные 

листы, 

индивидуальны

е карты 
2 

балла 

учащийся демонстрирует хороший прогресс 

в обучении и достижении поставленной перед 
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ними цели. Быстрей всего он добьется 

поставленной перед ними цели. 

развития. 

3 

балла 

Учащийся демонстрирует такой 

значительный прогресс в обучении, что 

появляется 

вероятность, что он добьется лучших 

результатов, чем предусмотрено их 

индивидуальными учебными целями. Если 

учащийся снова получит данную оценку за 

прогресс, то его 

учебная цель должна быть пересмотрена. 

3)Самостоят

ельность в 

изучении 

предмета 

1 балл Учащиеся никогда не выполняют заданий 

по самостоятельному изучению предмета,  не 

посещают занятий и не выполняют 

самостоятельную работу дома. Не могут 

отобрать для  работы учебный материал, исходя 

из реального уровня освоение темы, 

спланировать путь выполнения данной работы, 

проконтролировать и оценить свою работу; 

оцениваетс

я в ходе 

учебного года, 

и по его 

окончанию. 

Количеств

енная 

характеристика 

планируемых 

результатов 

определяется 

на основе 

проверочных 

работ  по 

предмету.   

2 

балла 

ставится тем учащимся, которые не 

выполняют заданий по самостоятельному 

изучению предмета надлежащим образом. Они 

регулярно забывают о них или сдают их с 

опозданием; 

3 

балла 

ставится только тем учащимся, которые 

постоянно выполняют самостоятельные задания 

настолько хорошо, насколько способны, и 

всегда их вовремя их сдают 

4)Прилежан

ие в учебе 

1 балл учащиеся занимаются недостаточно 

усердно для достижения прогресса или 

прикладывают мало сил или вовсе их не 

прикладывают в процессе учебы, а также 

учащимся, которые не приходили на занятия и 

не выполняли текущую и самостоятельную 

работу в школе; 

оцениваетс

я по итогам 

обучения, 

дневник 

классного 

руководителя; 

 2 

балла 

ставится тем учащимся, которые 

прикладывают необходимые усилия, чтобы 

добиться прогресса. Они не так-то легко 

«сдаются», но все же, не работают на пределе 

своих возможностей; 

3 

балла 

Учащиеся  всегда усердно занимаются. Они 

никогда не «сдаются» и всегда прикладывают 

дополнительные усилия там, где другие могут 

уже «опустить руки»; 

 

5)   

Поведение 

1 балл ставится тем учащимся, которым 

необходимо постоянное напоминание о том, как 

им следует себя вести в соответствии с 

Правилами и нормами, принятыми в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  ; 

Дневник 

наблюдений 

классного 

руководителя, 

оцениваетс

я по итогам 

обучения 2 

балла 

ставится тем учащимся, которые хорошо 

себя ведут и следуют общешкольным правилам; 
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3 

балла 

ставится учащимся, которые всегда 

демонстрируют отличное поведение. Эти 

учащиеся всегда готовы помочь и являются 

примером для других. 

 

 Контрольно-оценочная деятельность учащихся связана с определением учеником границ 

своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, 

которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности учащихся заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе 

учебной темы (блока): 

– рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и 

творческих заданий); 

– папку - «портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ. 

В ходе изучения учебной темы (блока) учащимся имеют возможность: 

– переопределить (скорректировать) учебную цель; 

– предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем 

интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы); 

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни, так же 

как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или его 

выполнение затруднительно. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий учащихся являются: 

1) Оценочные листы и задания для самоконтроля 

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в 

конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо 

перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат 

результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки 

учителем, а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 

Оценочные листы являются средством для подготовки учащихся к тематическим 

проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через 3-4 недели после 

прохождения учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (темы) проводится 

диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень начального понимания 

и освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, показывает «границы» 

возможного применения того или иного открытого детьми способа действий (знания) и 

намечает перед детьми новую задачу. 

Задания для самоконтроля помогают самим учащимся оценить каждое необходимое 

умение или знание темы и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания для 

самоконтроля выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. Учащиеся 

сами определяют сколько и какие задания им необходимо выполнить, чтобы освоить ту или 

другую тему. Если у учащихся появляются трудности и проблемы с выполнением заданий для 

самоконтроля, то для этого между учебными блоками проводится мастерская на которой 

учитель помогает отдельным учащимся решить их проблемы. 
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Учащийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» 

необходимых заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким образом, 

ученики сами определяют свою готовность к предъявлению своих результатов по изученной 

теме. 

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, 

специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.) 

2) Творческие задания по теме 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы подростков 

и выполняются исключительно по желанию школьников. Результаты творческих работ 

рассматриваются как непосредственно на следующем учебном блоке, так и в других местах и 

формах (учебно-практические конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 

3) Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие тематические 

работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и внести 

определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

4) Портфолио («портфель» ученика) – это коллекция детских работ за определенный 

период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может быть разной («учебник», 

«атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная коллекция работ, 

«учебник», «справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки зрения прогресса 

ученика, либо с точки зрения соответствия учебной программе и стандартам обучения. В 

портфолио могут входить одноплановые (проверочные работы, тесты), либо разноплановые 

материалы (сочинения, лабораторные работы, самостоятельная работа школьника, 

презентации ученика, доклады, эссе, компьютерные программы и т.п.). Правильное 

оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если точно определены: цель 

оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, даты и сроки выполнения работ, 

критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной работы. (Положение 

о портфолио) 

Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год складывается: 

1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых 

определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового уровня знаний, 

умений (применение в стандартных ситуациях) и может оцениваться 1 баллом; 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать 

возможность учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать 

полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень освоения 

программы может быть оценен как 2 балла (продвинутый уровень обучения). 

3) из представленного «портфеля» ученика, в котором собраны все виды и формы 

систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их презентация и 

публичная защита, а также все учебные достижения, выходящие за рамки школы (олимпиады, 

конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен как высший - 3 

балла (рефлексивно-творческий уровень обучения). 

Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все 

предметы на базовом уровне (1), максимум – на продвинутом уровне (2), отдельные предметы 

учащимися могут быть освоены по выбору на рефлексивно- творческом уровне (3). 

 

1.3.4. Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
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умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности— учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

 

 

Универсальные 

учебные действия 

 

Формы оценивания 

 Уровень 

достижения 

планируемых 

результатов. 

 

Критерии  

 

1)  умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

 

- решение задач 

творческого и 

поискового 

характера,  

-учебное 

проектирование,  

-итоговые 

проверочные 

работы, 

 -комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе,  

-мониторинг 

сформированности 

основных учебных 

умений. 

- выполнение 

специально 

сконструирован-

ных 

диагностических 

задач, 

направленных на 

оценку уровня 

сформированности 

конкретного вида 

универсальных 

учебных действий. 

- выполнение 

 Выпускник 

овладел опорной 

системой знаний и 

учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей 

ступени общего 

образования, и 

способен 

использовать их 

для решения  

учебно-

познавательных и 

учебно-

практических 

задач средствами 

данного предмета. 

в материалах 

накопительной системы 

оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы как 

минимум с оценкой «зачёт» 

(или «удовлетворительно»), 

а результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) умение 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  в 

том числе 

альтернативные,  

осознанно выбирать  

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 Выпускник 

овладел опорной 

системой знаний, 

необходимой для 

продолжения 

образования на 

следующей 

ступени общего 

образования, на 

уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

в материалах 

накопительной системы 

оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, 

причём не менее чем по 

половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения 

итоговых работ 
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 учебных и учебно-

практических задач 

средствами 

учебных 

предметов.  

- выполнение 

комплексных 

заданий на 

межпредметной 

основе.  

-итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам или  

 

учебными 

действиями. 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 65% заданий 

базового уровня и 

получении не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата, 

определять способы  

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 Выпускник не 

овладел опорной 

системой знаний и 

учебными 

действиями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования на 

следующей 

ступени общего 

образования. 

 

в материалах 

накопительной системы 

оценки не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

учебной программы, а 

результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

4) умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные 

возможности её 

решения; 

5) владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать,   

самостоятельно 
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выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение 

организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;   

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 
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чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

12) формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике 

и профессиональной 

ориентации. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана.  

 

1.3.5. Оценка личностных результатов 

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в  

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке т.к. оценка личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 
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реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, иных программ. 

 

Что оценивается      Формы 

оценивания 

Периодичност

ь  

1)   сформированность основ гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему 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 ответственности и долга перед Родиной; 

Неперсонифици

рованные 

мониторинговые 

исследования 

1 раз в год 

2) сформированность 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, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

1 раз в 

четверть 

3) сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

1раз в год 

4) 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 России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

постоянно 

5) знание основных моральных норм и 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;  

постоянно 

6) 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;  

постоянно 
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7) сформированность коммуникативной компетентности 

в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

1 раз в год 

8) осознание ценности  здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

постоянно 

9) сформированность основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

1 раз в год 

10) осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

1 раз в год 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  творческой 

деятельности эстетического характера. 

1 раз в год 

 

  Методы контроля и учета достижений обучающихся 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания обучающихся  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

Уровень Показатель сформированности 
Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

 Отсутствие цели 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 Принятие 

практической 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 
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задачи теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование  

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после  

принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

  Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 
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 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки 

Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников. 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему  

способов действия; делает это 
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неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

   

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

-  диктанты 

-  тестовые задания 

-  графическая работа 

-  изложение 

-  сочинение 

-  доклад 

-  творческая работа  

- посещение уроков по программам 

наблюдения 

- 

диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

-государственная 

итоговая аттестация 

 

анализ 

динамики текущей 

успеваемости 

 

- участие   

в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность 

в проектах и 

программах  

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 
- портфолио  

- анализ психолого-

педагогических исследований 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

ЗУН, 

познавательные, 

регулятивные 

результаты  

Личностные 

результаты  

Форма Персонифицирова

нная количественная 

оценка 

Персонифицирован

ная/ 

неперсонифицирова

нная качественная 

оценка 

Средства 

фиксации 

результатов оценки 

Листы 

достижений, классные 

журналы, электронные 

дневники, справки по 

результатам 

внутришкольного 

контроля 

Дневники 

наблюдения учителя 

(классного 

руководителя) 

Характеристики 

обучающихся 
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Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера 

Проектная 

деятельность, участие в 

общественной жизни 

класса, портфолио, 

задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы оценивания 

  Систематичность, личностно - ориентированность, 

позитивность  – основные      

    постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 

Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

релевантных 

содержанию учебных предметов ,в том числе метапредметных ( познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней: 

Уровень  Достижение планируемых результатов Оценка (отметка) 

Базовый 

уровень 

достижений 

демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на 

следующий уровень образования, но не по 

профильному направлению 

с

«удовлетворительно

» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

 

Повышенный 

уровень 

усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, достаточный о кругозор, широта (или 

избирательности) интересов. Такие обучающиеся 

оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
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могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Высокий 

уровень 

Более полное (по сравнению с предыдущим) усвоение 

опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, 

достаточный кругозор, широта (или избирательности) 

интересов. Такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю. 

оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Пониженный 

уровень 

отсутствие систематической базовой подготовки,  

обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи 

в достижении базового уровня 

«неудовлетворитель

но» (отметка «2») 

Низкий уровень наличие только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. 

оценка «плохо» 

(отметка «1») 

 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур 

с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

соответствующей ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. («Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

Образовательная  

область (предмет) 

Что оценивается Формы 

оценивания 

Периодичност

ь оценивания 

1. Филология 

1.1. 

Русский язык.  

Родной язык. 

 

1) совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма); 

 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

2) понимание определяющей роли языка 

в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в 

процессе образования и 

самообразования;   

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

3) использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

4) расширение и систематизацию 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

5) формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 6) обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно 

ситуации и стилю общения; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

7) овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 
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письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

1.2. 

Литература. 

Родная  

литература. 

 

1) осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога;  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

 2) понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры;  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

4) воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в  обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое 

чтение; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

5) развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

6) овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий  

литературного художественного текста 

от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 
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осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературном 

произведении,  на уровне 

эмоционального восприятия  и 

интеллектуального осмысления. 

1.3. 

Иностранный 

язык. 

1) формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям 

иных  культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, 

в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной 

компетентности;  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

2) формирование и совершенствование 

иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, 

расширение  лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

3) достижение допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

Персонифиц.кол

ичественная 

оценка 

Текущий, 

промежут., 

итоговый, 

контроль 

4) создание основы для формирования 

интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком,  в том 

числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей  

расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

1. Общественно-научные предметы 

2.1.  

ИсторияРоссии. 

Всеобщая 

история.  

 

1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 
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2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, 

политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных 

явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 4) формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

миропонимания и познания 

современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и 

человечества; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

5) развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей 

определять  и аргументировать  своё  

отношение к ней; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

6) воспитание уважения к историческому 

наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, 

сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

2.2. 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

2) понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 
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 оценка контроль 

3) приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

4) формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

5) освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся 

делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

6) развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

2.3.  

География. 

 

1) формирование представлений о 

географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения 

современных практических задач  

человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

2) формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления для 

осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

3) формирование представлений и 

основополагающих теоретических 

Персонифициро Текущий, 
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знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах её 

географического освоения,  особенностях 

природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

ванная 

количественная 

оценка 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

4) овладение элементарными 

практическими умениями использования 

приборов и инструментов для 

определения количественных и 

качественных характеристик 

компонентов географической среды, в 

том числе её эколог. параметров; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 5) овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из 

языков международного общения; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

6)овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промеж., 

итоговый 

контроль 

7) формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня  безопасности 

окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

8) формирование  представлений об 

особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию 

или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

3. Математика и информатика 

3.1. 

 Математика. 

Алгебра. 

1) формирование представлений о 

математике как о методе познания 

действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы 

и явления; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 
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Геометрия. 

Информатика. 

2) развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической 

терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

3) развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

4) овладение символьным языком 

алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

5) овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления для решения различных 

математических задач, для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

6) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, 

навыков геометрических построений;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 7) формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий 

и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических  задач; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

8) овладение простейшими способами 

представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 
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их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью 

подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

 10) формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

11) формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их 

свойствах;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

12) развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

13) формирование умений формализации 

и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

14) формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

Неперсонифици По итогам 
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поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

рованная оценка учебного года 

4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

 1) воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

2) знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

3) формирование представлений об 

основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности; 

4)понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; 

5)формирование представлений об 

исторической роли традиционных  

религий и гражданского общества в 

становлении российской 

государственности.  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

5. Естественно-научные предметы 

5.1.  

Физика. 

 

1) формирование представлений о 

закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других 

естественных наук, техники и 

технологий;  научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов 

физики; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 2) формирование первоначальных 

представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе 

существования материи; усвоение 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 
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основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

3) приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

4) понимание физических основ и 

принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин 

техногенных  и экологических катастроф; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 5) осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

6) овладение основами безопасного 

использования естественных и 

искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного 

воздействия на  окружающую среду и 

организм человека; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

7) развитие умения планировать в 

повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

8) формирование представлений о 

нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

5.2. 1) формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях её развития 

Персонифициро

ванная 

Текущий, 

промежуточн
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 Биология исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека, для 

развития современных естественно-

научных представлений о картине мира; 

количественная 

оценка 

ый, итоговый, 

контроль 

 2) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

3) приобретение опыта использования 

методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

4) формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и 

животных; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

5) формирование представлений о 

значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей 

среды; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 6) освоение приёмов оказания первой 

помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними.  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

5.3.  1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и 

Персонифициро

ванная 

Текущий, 

промежуточн
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Химия практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

количественная 

оценка 

ый, итоговый, 

контроль 

2) осознание объективной значимости 

основ химической науки как области 

современного естествознания, 

химических превращений 

неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве 

мира; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

3) овладение основами химической 

грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и 

окружающей среды. 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

4) формирование умений устанавливать 

связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и 

строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 5) приобретение опыта использования 

различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических 

экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

6) формирование представлений о 

значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в 

том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф.  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

6. Искусство 

6.1. 

Изобразительное 

искусство 

1) формирование основ художественной 

культуры обучающихся как части их  

общей духовной культуры,  как особого 

способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности 

к сопереживанию, зрительной памяти, 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 
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ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного 

мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, 

самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 3) освоение художественной культуры во 

всём многообразии её видов, жанров и 

стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощённых в 

пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных 

народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, 

искусство современности); 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

4) воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной 

в  архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

Неперсонифици

рованная оценка 

 

5) приобретение опыта создания 

художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над 

визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

6) приобретение опыта работы 

различными художественными 

материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-

пространственных искусств, в 

специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация);  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 7) развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 
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искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности 

6.2.  

Музыка 

1) формирование основ музыкальной 

культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их  общей духовной 

культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

2) развитие общих  музыкальных 

способностей  обучающихся, а также  

образного и ассоциативного мышления, 

фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа  музыкальных 

образов; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

3) формирование мотивационной 

направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение);   

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

 4) воспитание эстетического отношения к 

миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие 

творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью;  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

5) расширение музыкального и общего 

культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

6) овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 
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искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

7. Технология 1) осознание роли техники и технологий 

для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления 

о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических 

последствий развития технологий 

промышленного и 

сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

2) овладение методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов 

труда;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

3) овладение средствами и формами 

графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения 

графической документации;  

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

4) формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных  

учебных задач 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

5) развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и 

области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

6) формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на 

рынке труда 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

8.1.  

Физическая 

культура 

1) понимание роли и значения 

физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 
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2) овладение системой знаний о 

физическом совершенствовании 

человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели;  

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

3) приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких 

травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и 

проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и 

досуга 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

4) расширение опыта организации и 

мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

формирование умения вести наблюдение 

за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой 

посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её 

воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  с разной целевой 

ориентацией; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 
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 5) формирование умений выполнять 

комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение 

основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах 

игровой  и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного 

опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение 

функциональных возможностей 

основных систем организма. 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

8.2.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1) формирование современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и 

государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

2) формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

3) понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

4) 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 и терроризма; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

5) понимание необходимости подготовки 

граждан к защите Отечества; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

отребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 6) формирование установки на 

здоровый образ жизни, исключающий уп 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной 

позиции; 

Неперсонифици

рованная оценка 

По итогам 

учебного года 

8) понимание необходимости сохранения 

природы и окружающей среды для 

Неперсонифици По итогам 
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полноценной жизни человека; рованная оценка учебного года 

9) знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и 

государства; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 10) знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

Персонифиц.кол

ичественная 

оценка 

Текущий, 

промеж, 

итоговый, 

контроль 

11) умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

Персонифиц.кол

ичественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

12) умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

Персонифиц. 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

13) умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной ситуации 

с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

14) овладение основами экологического 

проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Персонифициро

ванная 

количественная 

оценка 

Текущий, 

промежуточн

ый, итоговый, 

контроль 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

 Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 



 146 

•   поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

•   поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

•   развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

•   формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников основной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

      •   по русскому, родному языкам и литературу, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•   по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•   по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•   по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•   по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.        

2.   Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя – предметники и классные, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов основного общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 
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При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой её особенности, как уровневый подход к построению 

измерителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1)       сформированное  у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования на ступени основного общего образования; 

2)      сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

       3)      индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 11. Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок и  

недочетов в количественном выражении по отдельным предметам отражается в локальных 

актах о текущей и итоговой (рубежной)  аттестации обучающихся.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам в 

количественном выражении отражается в  локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) 

аттестации обучающихся.  

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. Наличие ошибок и  недочетов по отдельным предметам 
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в количественном выражении отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) 

об  аттестации обучающихся. 

 12. Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности                                                                                                                                 

2.1.1. Пояснительная записка 

 Программа формирования универсальных учебных действий составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года 

№1897.Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу стандарта, 

конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы, дополняет  содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки учебных   программ основного общего 

образования, ВШК. 

Цель программы: создание условий для реализации технологии формирования УУД на 

основной ступени общего образования средствами учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Задачи программы: 

1.   Конкретизировать ценностные ориентиры основного общего образования. 

2. Определить состав и характеристику универсальных учебных действий. 

3. Выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде 

лить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

4. Определить уровень сформированности УУД обучающихся основной школы. 
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Основное назначение программы: конкретизировать требования к результатам основного 

общего образования и дополнить традиционное содержание образовательных и воспита-

тельных программ. Программа формирования УУД создана с тем, чтобы объединить все, что 

делается в отдельных учебных предметах. Изучив ее, учитель сможет понять, какой вклад 

вносит его предмет в формирование универсальных учебных действий. 

Условия реализации программы: 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к использова-

нию УУД, включающая в себя: 

•   владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

•   умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, 

возрастных особенностей учащихся; 

•   способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, включая: 

•  выделение объективных условий правильного выполнения УУД; 

• планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернуто-

сти, меры самостоятельности). 

2.1.2. Психолого-педагогические особенности развития детей 11-15 лет 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности 

обучающихся. 

Первый этап (5-6 класс, 11-12 лет) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, 

чтобы максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в 

школьном обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень 

образования. 

Для достижения этой цели необходимо решать ряд основных педагогических задач. 

Важно: 

• создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, 

учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных, 

ситуациях; 

• организовать пробы построения учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности; 

•  помочь каждому учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

• создать в совместной деятельности учащихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших подростков; 

•  не разрушить учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Второй этап (7-9 классы, 12-15 лет) - период наибольшей социальной активности и са-

моопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, ра-

ботают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы, предпочтения. Они 

быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием пробуют себя в различных формах 

интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального развития, 

в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе необходимо решить следующие педагогические задачи:   реализовать 

образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах (тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным  

расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы; 

• сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных воз-

можностей; 

• подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траек-
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торий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной программой об-

ласти самостоятельности; 

• организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

• создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

Учебная деятельность в подростковом возрасте приобретает следующие особенности: 

• содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план 

выходят действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с целью 

поиска существенных отношений данного предмета. Эти действия осуществляются на особых 

моделях - «пробных телах», устройство которых требует переходов между описаниями и пред-

ставлениями реальности, воображаемыми и материализованными конструкциями объектов 

разных уровней и управляющими схемами. Результатом этих пробных действий должно быть 

становление у подростка позиции - особого способа рассмотрения вещей, учитывающего 

особенности построения и использования средств этого рассмотрения; 

. учебная деятельность вдое больше приобретает индивидуальные формы и выходит за пределы 

урока (учебного блока). Предельная форма учебной деятельности — это самостоятельный поиск 

теоретических знаний и способов действий; 

• в определенных «узловых» (ключевых) точках учебных курсов учебная деятельность при-

обретает форму проектной деятельности; 

. постановка учебных задач начинает носить «перспективный» открытый характер, учащиеся 

имеют возможность одновременно ставить и планировать решение нескольких учебных задач года 

и решать эти задачи в индивидуальном (опережающем) режиме. 

Построение обучения в основной школе в форме учебной деятельности создает  реальные 

возможности сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности, какреше-ние проблем 

(задач) и учебной (образовательной) компетентности, которые опираются на '    

сформированность прежде всего таких универсальных учебных действий (познавательных и 

регулятивных), как: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения образовательных целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и осу-

ществлению осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Именно в ходе учебной деятельности на этапе основной школы формируется произвольная 

саморегуляция - осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия. Развитие 

саморегуляции предполагает формирование таких личностных качеств, как самостоятельность, 

инициативность, ответственность, относительная независимость (иммунитет) и устойчивость в 

отношении воздействия среды. 

 

2.1.3. Ценностные ориентиры основного общего образования  

 
Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют личностный, 
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социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к ре 

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

 установки системы основного общего образования: 

    формирование основ гражданской идентичности личности на основе                    

•  формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа; 

• осознания и принятия роли гражданина своей страны со всеми вытекающими отсюда правами 

и обязанностями; 

•   осознания и принятия ценностей демократического строя; 

формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества на 

основе 

• доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем. кто в ней нуждается; 

• формирования уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• умения и желания брать на себя инициативу и нести ответственность за конструктивное 

разрешение любых жизненных коллизий; 

• осознания собственной реальной роли в любом сообществе, социальной или профессио-

нальной группе и направления усилий на эффективность и бесконфликтность ее существова-

ния; 

• понимания относительности и принятия существования без антагонизма диаметрально 

противоположных точек зрения на событие, действие, пути решения проблемы; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-

ственности и гуманизма: 

•   принятия и у'важения ценностей семьи и общества, школы и коллектива; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести, сопричастности - как 

регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

•   принятия общественных эстетических и этических норм;        

   развитие умения учиться: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (постановке 

целей, планированию, контролю, оценке, выбору средств и форм); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям (в том числе руководящего 

плана), принятию ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

2.1.4.    Состав и характеристики универсальных учебных действий 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности определяется 
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тремя взаимодополняющими положениями: Формирование универсальных учебных действий как 

цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию. Формирование 

универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 

основных видов компетенции учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и комму-

никативные) формировались в условиях реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, являясь основой для ключевых компетентностей школьников. 

Учебная деятельность младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 

указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного общего образования 

универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, 

но и в таких видах деятельности, как проектная и исследовательская, а также в различных видах 

социальной практики. 

 

Характеристика результатов формирования УУД на ступени основного общего 

образования на разных этапах обучения 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 

5-6 класс 
Формиров

ание уважения 

ценностей 

семьи и 

общества, 

школы и 

коллектива. 

Формировани

е чувства 

сопричастно-

сти и гордости 

за свою 

Родину, народ 

и 

благосост

ояние 

общества. 

Приобщение 

нового 

поколения 

детей, 

подростков и 

молодежи к 

ведущим 

ценностям 

отечественной 

и мировой 

культуры. 

Формиров

ание 

гражданской 

Самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учета 

выделенных    

учителем    

ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале. 

Уметь   

самостоятельно   

контролировать 

контролировать 

свое время и 

управлять им. 

Принимать   

решения   в   

проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров. 

Осуществлять     

констатирующий     

и 

предвосхищающ

ий   контроль  по  

результату и по 

способу 

действия; акту-

Развитие 

широких 

познавательных 

интересов, 

инициативы и 

любознательнос

ти, мотивов 

познания и 

творчества 

 

Форми

рование 

действий по 

организаци

и и 

планирован

ию 

учебного 

сотрудниче

ства с 

учителем и 

сверстника

ми, умений 

работать в 

группе и 

приобретен

ию опыта 

такой 

работы, 

практическ

ому 

освоению 

морально-

этических и 

психологич

еских 

принципов 

общения и 

сотрудниче

ства 
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идентичности 

личности, 

осознание 

человеком 

себя как 

гражданина 

российского 

общества, 

уважающего 

историю своей 

Родины и 

несущего 

ответственнос

ть за ее судьбу 

в современном 

мире. 

Понимание и 

уважение 

ценностей 

иных культур, 

мировоззрени

й и 

цивилизаций; 

осознание 

человеком 

своей 

сопричастност

и судьбам 

человечества. 

 

альный   

контроль  на  

уровне  произ-

вольного 

внимания. 

Адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации 

 

7 класс 

Формирование 

активного 

содействия 

развитию 

миролюбия и 

открытого 

диалога, 

способствующего 

укреплению 

толерантности, 

солидарности и 

духовного 

единства между 

людьми разных 

убеждений, 

национальных 

культур, религий 

и государств в со-

временную эпоху; 

готовность к со-

трудничеству с 

Формирование 

основ прогнозирова-

ния как предвидения 

будущих событий и 

развития процесса 

 

Формирование    

практического 

освоения 

обучающимися 

основ проектно-

исследовательск

ой 

деятельности. 

Развитие 

стратегий 

смыслового 

чтения и работы 

с информацией. 

Формирование 

практического 

освоения 

методов 

познания, ис-

пользуемых в 

различных обла-

стях знания и 

Умение 

устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 

выбор. 

Практическое 

освоение умений, 

составляющих 

основу 

коммуникативно

й компе-

тентности: 

ставить и решать 

многообразные 

коммуникативны

е :задачи; 

действовать с 

учетом позиции 
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другими людьми, 

доверие к другим 

людям, 

коллективизм; 

уважение других 

людей как 

неотъемлемое 

условие развития 

самоуважения 

человека, 

критического 

мышления, 

самодостоинства 

и переживания 

подлинности, 

личной 

идентичности, воз 

можности 

человека быть 

самим собой и 

принимать 

самостоятельные 

решения в самых 

разных 

социальных и 

личностных 

ситуациях; 

принятие от-

ветственности за 

собственные 

решения, действия 

и поступки перед 

самим собой и 

другими людьми 

 

сферах культуры, 

соответствующег

о им 

инструментария 

и понятийного 

аппарата, 

регулярное 

обращение в 

учебном 

процессе к 

использованию 

общеучебных 

умений, знаково-

символических 

средств, 

широкого спектра 

логических 

действий и 

операций 

 

другого и уметь 

согласовывать 

свои действия; 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими людьми; 

удовлетвори-

тельно владеть 

нормами и 

техникой об-

щения; 

определять цели 

коммуникации 

 

8 класс 

Формиров

ание 

восприятия 

мира как 

единого и 

целостного 

при 

разнообразии 

культур, 

национальнос

тей, религий, 

отказ от 

деления на 

«своих» и 

«чужих», 

уважение 

Планировать пути 

достижения целей. 

Устанавливать 

целевые 

приоритеты. 

Владеть     

основами     

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний. Владеть   

основами   

саморегуляции  в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме 

 

Формировавание 

навыков работы с 

информацией: 

преобразовывать, 

интерпретировать 

информацию, 

систематизировать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать; выделять 

главную и 

избыточную 

информацию 

 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных 

позиций в со-

трудничестве. 

Формулировать 

собственное 

мнение и по-

зицию, 

аргументироват

ь и координиро-

вать ее с 

позициями 

партнеров в 
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истории и 

культуры 

каждого 

народа; 

осознание и 

принятие роли 

гражданина 

своей страны 

со всеми 

вытекающими 

отсюда пра-

вами и 

обязанностям

и; осознание и 

принятие 

ценностей 

демократическ

ого строя 

 

осознанного 

управления своим  

поведением  и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей 

 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

 

9 класс 

Формирование 

готовности и 

способности к 

переходу к 

самообразованию 

на основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

числе 

готовности к 

выбору 

направления 

профильного об-

разования. 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

Принятие 

общественных 

эстетических и 

этических норм; 

формирование 

целе-

устремленности и 

настойчивости в 

Прилагать волевые 

усилия и преодо-

левать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

достижения цели 

определенной 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности 

 

Использовать 

адекватные язы-

ковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, мо-

тивов и 

потребностей. 

Выполнять 

смысловое сверты-

вание выделенных 

фактов, мыслей; 

представлять 

информацию в 

сжатой словесной 

форме (в виде 

плана или тезисов) 

и в наглядно-

символической 

форме (в виде 

таблиц, 

графических схем и 

диаграмм, карт 

понятий - кон-

цептуальных 

диаграмм, опорных 

конспектов). 

Заполнять и 

дополнять табли-

цы, схемы, 

диаграммы, тексты 

 

Аргументирова

ть свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

не враждебным 

для оппонентов 

образом; 

задавать 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером. 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и ока-

зывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Сотрудничать с 

учителем и 

сверстниками, 

определять 
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достижении 

целей, готовности 

к преодолению 

трудностей и 

жизненного опти-

мизма 

 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия

; планировать 

общие способы 

работы. 

Осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

действий 

партнера, 

уметь убеждать 

 

 

 

Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология • формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

• нацеленность на личностное развитие ученика, 

духовное, нравственное, эмоциональное, творческое, 

этическое и познавательное развитие; 

• формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий: умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и  правил 

 

Математика и 

информатика 

 

 осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

 развитие логического и математического мышления, 

получение представления о математических моделях; 

овладение математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладение 

умениями решения учебных задач; представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно-

научные предметы 

 

• формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, гюликультурности, 
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толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений 

Естественно-научные 

предметы 

 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества, 

• овладение научным подходом к решению различных 

задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; : 

• воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторною оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач 

 

Основы духовно-

нравственной 
 воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;      

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

•  формирование представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

•  понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 
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•   формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное развитие личности обучающихся; 

•  формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

•  понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

•  овладение основами современной кулыуры 

безопасности жизнедеятельности, 

• понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и 

защиты населения; 

• развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях_____ __ 

 

2.1.5. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География»,«История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

 

2.1.6. Типовые задачи по формированию и развитию УУД 

 

 
Универсальные 

действия 

Характеристики 

результатов формирования 

УУД 

Способы и формы 

формирования, 

типовые задачи 

 
Самоопредел

ение     про-

фессиональное,   

5-6 класс 

•формирование осознанного, 

уважительного и 

Подведение итогов урока. 

Практикум «Традиции 

народов России». 
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жизненное 

самоопределение 

Смысл 

ообразование 

Нравственно

- этическая 

ориентация 

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; 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем 

взаимопонимания; 

 •   формирование первичных   

(базовых) ориентиров для 

гражданской, социальной, 

этнонациональной и 

культурной 

самоидентификации на основе 

усвоения системы исторических 

понятий и представлений о 

прошлом; 

 

• овладение элементарными 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества с 

древности до наших дней в 

экономической, социальной, 

политической и культурной 

сферах; пониманием основных 

принципов жизни общества в 

прошлом и настоящем, 

взаимосвязи между природны-

ми, социальными, 

экономическими, 

политическими и культурными 

явлениями, их влияния на 

жизнь человека; 

• воспитание уважительного и 

толерантного отношения к 

прошлому через понимание 

исторической обусловленности 

и мотивации поступков людей 

предшествующих эпох 

7-8   класс 

• формирование российской 

гражданской идентичности, 

социальной, этно-национальной 

и культурной 

самоидентификации личности 

на основе осмысления опыта 

российской истории как части 

Творческие задания в 

урочной и внеурочной 

деятельности. Зрительное, 

моторное, вербальное 

восприятие музыки. 

Мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма. 

Самооценка события, 

происшествия. 

Выразительное чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание «Самоанализ. Кто 

Я? Какой Я?». Задание 

«Моральные дилеммы». 

Упражнение «Горячий 

стул» 

 

 

 

 Игра «Туристическое 

агентство». 

«По странам и 

контингентам» (реклама 

стран). 

 

 

Экологические проекты.  

Дневник достижений 

 

 

 

Проекты обучающихся по 

теме «Судьба моей семьи 

в судьбе страны». 

Работа с источниками,  

историческими доку-

ментами. 

 

Конференция «Моя  малая 

родина:  прошлое, 

настоящее, будущее». 

Уроки мужества, встречи 

с ветеранами Великой 
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мировой истории, усвоения 

национальных ценностей 

современного российского 

общества, 

• овладение историческими 

знаниями, представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества с 

древности до конца XVIII в. в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах; 

приобретение опыта оценки 

социальных явлений; 

• воспитание патриотизма, 

уважения к своему Отечеству и 

историческому наследию 

народов России, гордость за 

героические деяния предков; 

восприятие традиций мирного 

взаимодействия и 

взаимопомощи, исторически 

сложившихся в 

многонациональном 

Российском государстве; 

• приобретение способности 

вычленять правовое содержание 

жизненной ситуации 

(выявление ситуаций, 

регулируемых правом, этикой, 

моралью, различение этих 

ситуаций и т.п.); 

• приобретение общих 

представлений (знания) о праве, 

обществе, Российском 

государстве; 

• формирование устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации, стремление к 

поиску наиболее рациональных 

способов действия, 

постепенный переход к 

продуктивным формам 

деятельности (создание и 

предъявление полноценных 

результатов собственных 

исследований, создание 

собственных информационных 

источников - учебника, 

справочника, энциклопедии); 

• освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

Отечественной войны. 

Участие в акциях « Зажги 

свечу», «Помоги ве-

терану». Участие в 

дискуссиях. 

Ролевые игры в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

 

Участие в социальных 

проектах. День 

самоуправления. 

День дублера. 

 

 

 

 

 

Круглый   стол   «Хорошо   

ли   быть   альтруистом?». 

Пресс-конференция «Я в 

мире. .». 

КВН «Здоровый образ 

жизни». 

Экскурсии,  беседы,  

просмотр 

видеофильмов,ролевые 

игры. 

Справочное бюро «Я в мире 

профессий». Экскурсии в 

учебные заведения.  
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форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование 

основы социально-

критического мышления; 

получение опыта участия в 

школьном самоуправлении и в 

общественной жизни в 

пределах возрастных 

компетенции с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социаль-ных и экономических 

особенностей; 

• развитие морального сознания и 

социальной компетентности в 

решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения,осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

• формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоения правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

Регулятивные 

Характеристика результатов 

формирования УУД 

• формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению 

и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ори- 

 

 

 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Универсаль

ные 

действия 

Характеристи

ка УУД 

Характеристи

ка 

результатов 

Способыи 

формы 

формирования, 
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формировани

я УУД 

типовые 

задачи 

Целеполаган

ие 

Постановк

а учебной 

задачи на ос-

нове 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6       

класс 

• 

сформированн

ость 

рефлексивных 

способностей 

учащихся; 

•сформиро

ванность 

самостоятель-

ности в 

определении 

выбора шагов 

деятельности, 

направленных 

на само-

развитие; 

• 

осуществление 

педагогом 

индиви-

дуального 

подхода к 

каждому 

учащемуся; 

• 

получение 

своевременной 

обратной связи 

от учащихся; 

• 

повышение 

качества 

домашних и 

классных 

работ; 

• 

повышение 

внутренней 

мотивации 

учащихся к 

изучению 

предмета; 

 

 

 

 

 

•Проведен

Задания на 

самопроверку  

результата, 

оценку 

результата,  

коррекцию 

(«преднамеренн

ые ошибки», 

«ищу ошибки»). 

Поиск 

информации в 

предложенных 

источниках. 

Взаимоконтроль 

и взаимооценка 

на уроках. 

Задания, 

нацеленные на 

оценку, 

прикидку и 

прогнозировани

е результата. 

Задания, 

содержащие 

элементы 

исследовательск

ой 

деятельности. 

Задания, 

обучающие 

пошаговому и 

итоговому 

контролю за 

результатами, 

планированию 

решения задачи 

и 

прогнозировани

ю результата: 

•  строить 

типологию   

заданий, 

определять, для 

проверки какого 

умения или 

знания создано 

то или иное 

задание; 

•   

составлять 

Планиро

вание 

Определен

ие 

последовательн

ости 

промежуточны

х целей с 

учетом ко-

нечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательн

ости действий 

 

Прогноз

ирование 

Предвосхи

щение 

результата и 

уровня 

усвоения 

знаний, его 

временньк 

характеристик 
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 ие психолого-

педагогической 

диагностики 

успеш 

ности освоения 

и обученности 

уча 

щихся на всех 

этапах учебной 

дея 

тельности; 

• 

воспитание 

ответственност

и за процесс 

учебной 

деятельности и 

ее результат; 

• 

информировани

е родителей о 

трудностях, 

возможностях и 

успехах их--

ребенка по всем 

разделам 

любого 

предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 класс 
• 

сформированно

е способности к 

анализу 

ситуаций, 

регулируемых 

правовыми 

нормами, и 

способности к 

проверочные 

задания разного 

типа и уровня 

сложности (в 

том числе, 

задания с 

«ловушками»); 

•   

определять 

сложность 

заданий, 

прописывать 

заданиям баллы 

по сложности; 

 

• находить 

или создавать 

образцы для 

проверки работы 

•   

сопоставлять 

работу с 

образцом; 

• 

вырабатывать 

критерии 

дифференцирова

нной оценки 

учебной работы, 

• 

согласовывать 

свои критерии с 

критериями 

других 

участников 

контрольно-

оценочной 

работы, в том 

числе и с 

учителем, 

•  оценивать 

свою работу по 

этим критериям; 

• 

сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой другого 

человека 

(учителя, 

одноклассника); 

• давать 

характеристику 

Контрол

ь 

Сличение 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона 

 

Коррекц

ия 

Внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата с 

учетом оценки 

этого 

результата 

самим 

обучающимся, 

учителем, то-

варищами 

 

 

Оценка Выделение 

и осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, 

осознание каче-

ства и уровня 

усвоения; 

оценка ре-

зультатов 

работы  
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Способнос

ть к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию (к вы-

бору в 

ситуации 

мотивационног

о конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

 

 

 

реальным 

действиям в 

таких ситуа-

циях; 

• развитие 

учебной 

самостоятельно-

сти, связанной 

с умением 

оценить 

границы своего 

знания-

незнания, 

наметить план 

собственной 

учебно-

познавательной 

деятельности; 

• 

сформированно

сть устойчивой 

учебно-

познавательной 

мотивации, 

стремление к 

поиску 

наиболее рацио-

нальных 

способов 

действия, посте-

пенный переход 

к 

продуктивным 

формам 

деятельности 

(создание и 

предъявление 

полноценных 

результатов 

собственных 

исследований, 

создание 

собственных 

информацион-

ных источников 

- учебника, 

справочника, 

энциклопедии)  

 

 

 

ошибок и 

выдвигать 

гипотезы об их 

причинах(овладе

ние диагностико-

коррекционным 

способом работы 

над ошибками); 

• составлять 

корректировочн

ые задания для 

подготовки к 

новой 

проверочной 

работе; 

• определять 

границы своего 

знания 

(понимать, где 

работает или не 

работает 

освоенный 

способ действия); 

• 

формулировать 

предположения о 

том, как искать 

недостающий 

способ действия 

(недостающее 

знание) 
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Познавательные 

Универсальные 

действия 

Характеристики УУД 

Характеристика результатов формирования 

УУД 

Способы и формы формирования, типовые задачи 

 

 

практическое освоение 

обучающимися основ 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Постановка проблемы, создание проблемной  

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы. 

- Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы 

и раскрытие замысла исследования. 

- Планирование исследовательских (проектных) 

работ и выбор необходимого инструментария 

- Поиск  решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают: 

умение  наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

- Умение структурировать материал; обсуждение, 

объяснение, доказательство, защиту результатов, 

подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

-организация  учебно-исследовательской 

деятельности учащихся, в которой становится 

Исследовательская работа или проекты  по темам: 

5 –6 класс «Великие математики Древнего мира», «Магические 

числа», «Римская нумерация», «История счёта», «История слов», 

«Смысл названия произведения» 

7-9 класс «Замечательные числа», «Теория Пифагора- источник 

великих открытий и математических идей», «Функция», 

«Модуль», «Математическая статистика в жизни класса», 

«Представь, что тебе нужно создать рекламу продуктов, 

содержащих много витаминов и заинтересовать этой рекламой 

население». 

«С работой каких служб и предприятий ты бы сравнил 

биосинтез белка в клетке?» 

« Составь обращение к отдыхающим в лесной зоне» 

«Предложите программу действий по сохранению 

биоразнообразия нашего края.» «Сравнительный анализ 

произведений..», «Сравнение фильма и книги..»Трудно быть 

богом?» (Мифы Древней Греции) 

«Людей неинтересных в мире нет?» (По сказкам Салтыкова-

Щедрина) 

Зачем нужны бури? («Парус» Лермонтова) 

Стыдно ли быть самим собой? (Мольер «Мещанин во 

дворянстве») 

 

прием толстых и тонких вопросов  

ромашка Блума 

прием Фишбоун 

карусель 

мозговой штурм 

перекрестная дискуссия 
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развитие стратегий 

смыслового чтения и 

работа с информацией; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможным переход от поиска средств 

практического воздействия на природу к поиску 

связей и отношений самих природных объектов; 

- организация  включения учащихся в разные 

виды  предметно-преобразующей деятельности с 

целью поиска способов и средств воздействия на 

природные процессы, управления природными 

процессами; 

Сформировано умение работы с текстом: 

— определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

- находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

шесть шляп мышления 

 чтение с остановками 

оценочное окно 

прием "Верные-неверные утверждения" 

древо предсказаний 

эссе, свободное письмо 

  символического видения,  

 сравнения версий,   «Если бы...»,  

составление таблицы 

 

 

 

 

 

самостоятельного конструирования определений понятий,  

«ключевых слов»,  

 эвристического исследования,  

 конструирования вопросов 

Аукцион знаний 

Игра - соревнование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжить произведение или придумать, как должна 

закончиться прочитанная история. 

С кем еще мог бы встретиться колобок, если бы его не съела 

лиса. 

Придумать окончание рассказа Ю.Яковлева «Самая высокая 

лестница» (при условии, что дети не знают авторского варианта). 
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практическое освоению 

методов познания, 

используемых в 

различных областях 

знания и сферах 

культуры, 

соответствующего им 

инструментария и 

понятийного аппарата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального 

текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им. 

- освоить разные способы работы с научными 

текстами; 

- с различными источниками информации 

(текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что 

является одной из культурных норм образованного 

человека. 

 

Сформированы основы теоретического 

мышления: 

 (анализа, планирования и рефлексии); 

- на основе рефлексии  начальной школы 

выделить ключевые предметные задачи, которые 

привели к их созданию, оценить в какой степени 

 

Рисунок. 

Обложка для книги (Шекспир, Пушкин) 

Образ героя  

Смысл произведения («Премудрый пескарь») 

Фантазия на тему (стихи А.Блока) 

Творческие работы, не связанные с литературным текстом, но 

заданные учителем в связи с прочтением (изучением) какого-

либо литературного произведения. 

Моя автобиография (М.Горький «Детство», «В людях», «Мои 

университеты») 

Армия как школа жизни (Куприн «Поединок») 

Что такое чудо? (А.Грин «Алые паруса») 

Один день из моей жизни 

Обращение к одноклассникам  

 

 

 

 

 

Составь слово. Угадай. 

Кто или что лишнее. 

Буквы заблудились. 

 

Ролевая игра «Скажи, что ты ищешь в Интернете, я скажу, кто 

ты..» 

 

написание стихов, рассказов, сказок, сочинений на 

лингвистическую и литературную тему; 

написание сочинений-миниатюр по пословицам: языковой 

анализ пословиц; описание события, обозначенного пословицей; 

монологи от имени вещей, которые окружают нас; 

задания на основе материалов газет, радио, телевидения; 

сравнить документы, выявить общее или различное в позициях, 

взглядах, настроениях участников событий, проанализировать 
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имеющиеся способы действий позволяют решить 

эти задачи, проанализировать и сравнить 

различные модели, описывающие эти способы; 

- на основе  обобщения и систематизации 

материала начальной школы выделить общие 

аспекты понятий  величины и числа; 

-организация целенаправленной  деятельности 

детей по построению других числовых систем 

(расширение системы натуральных чисел, в 

конечном счете всей системы действительных 

чисел); 

-усиление  роли моделирования в связи с 

приобретением моделями качественно нового 

характера (из средства фиксации способов, 

открытых в предметном плане модели становятся 

источником постановки учебных задач и тем 

самым – открытия новых способов) 

- освоение литературных теоретических понятий 

(точка зрения, авторское сознание, 

художественное время и художественное  

пространство), которые способствуют развитию 

культуры мышления читателя: подсказывают 

способы анализа и интерпретации 

художественного произведения как искусства 

слова; воспитание  художественного вкуса у 

учащихся, опираясь на специальный подбор 

текстового материала и особую постановку 

учебных и учебно-практических задач по 

литературе; 

-дать представление об этапах развития античной 

литературы, ее связи с литературой более 

поздних эпох, значимом месте в мировой 

культуре; 

-сформировано представление о художественном 

мире литературного произведения в связи с 

эволюцию их взглядов; проанализировать мотивы поступков, 

действий участников событий; оценить отдельных участников 

событий, создать их политический и нравственный портрет; дать 

оценку документам как источникам исторических знаний; 

высказать свое мнение относительно значения исторического 

события. 
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другими произведениями литературного 

процесса; 

-выявлять мотивы создания литературного 

произведения, освоить способы создания 

художественного  образа, в котором автор 

выражает свой творческий замысел; освоить 

художественные языки различных жанров; 

- развивать литературные творческие 

способности учащихся, свободное владение 

устной и письменной речью. 

- овладеть историческими знаниями, 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до конца 

XVIII в. в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

приобрести опыт оценки социальных явлений; 

-сформировать умения применять исторические 

знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений,  жизни в современном 

мире; 

- освоить учащимися теоретико-

экспериментальный метод, связанный с 

пониманием необходимых условий 

происхождения физического знания и 

предполагающего умение различать «видимое» и 

«мыслимое», строить рассуждения в категориях 

«возможного» и «действительного»; 

- овладеть понятийным аппаратом и 

символическим языком химии и формирование 

научных понятий о веществах, их превращениях 

и возможностях их осуществления и 

предотвращения.  

- превращений веществ и зависимости условий 

превращений от их свойств, использовать 

лабораторное оборудование и приборов. 
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Обращение в учебном 

процессе к 

использованию 

общеучебных умений, 

знаково-символических 

средств, широкого 

спектра логических 

действий и операций 

 

 

-формирования основ теоретического мышления 

(анализа, планирования и рефлексии) как ключевой 

компетентности образования  подростка. Освоение 

работу с разными типами моделей: создание карт 

«идеальных» материков и океанов 

-сформированы умения искать, проверять, 

систематизировать, анализировать и сопоставлять 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого; 

представлять историческую информацию в 

наглядной форме (презентация и др.);  

- обобщение и систематизация способов 

художественной деятельности, освоенных в 

начальной школе, через разные виды и техники 

изобразительного искусства поисковым 

действием; 

- вычленение из собственной практики способы 

работы с текстом, целенаправленно используя их 

при анализе произведений; овладеть способами 

литературного «текстопорождения» для более 

глубокого осмысления художественных 

произведений; 

- совершенствование умения искать, проверять, 

систематизировать, анализировать и сопоставлять 

содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого, 

представлять историческую информацию в 

наглядной форме;  

- сформировано умение оценивать полученную 

информацию по различным критериям, 

определять  и аргументировать  свое  отношение 

к ней;  

- освоение учащимися ценностей и техник 

учебного и делового сотрудничества с 
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формированием позиционного видения предмета 

и умений сопоставлять различные точки зрения, 

продолжать логику чужого действия, вскрывать 

основания действий других участников 

совместной деятельности; проявление этих 

умений в совместных телекоммуникационных 

проекта; 

- сформировано умение анализировать, 

объективно оценивать и планировать поведение в 

ситуациях, требующих применения химических и 

экологических знаний, формирования навыков 

безопасного осуществления химических 

превращений или их предотвращения в 

повседневной жизни;  

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 

Коммуникативные 

Универсальные 

действия 

Характеристики 

УУД 

Характеристика результатов 

формирования УУД 

Способы и формы формирования, типовые задачи 

 

Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 
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инициативу и целеустремленность. 

-  Выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

- Участие  в работе группы, 

распределение роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 

7-9 класс 

- Критично относиться к своему мнению. 

- Умение  взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

- Понимание точки зрения другого  

- развитие  конфликтной компетентности, 

в том числе в формировании способности 

формулировать  правила для 

урегулирования ситуаций, возникающих 

при столкновении интересов, 

представлений, традиций, обычаев, и 

соблюдения этих правил 

-сформировано представление о родном 

языке как целостной знаковой системе, 

являющейся важнейшим средством 

общения, и на этой основе воспитать 

устойчивый интерес к русскому языку; 

-сформировано развитие устной и 

письменной речи учащихся, обеспечив ее 

переход на произвольный уровень, т.е. 

умение выбирать речевой жанр и 

языковые средства в соответствии с 

целями и условиями речевого общения; 

-сформировано у подростков умения 

отстаивать свои права, участвовать в 

выработке правил и норм, регулирующих 

-образцов за учителем или аудиозаписью, заучивание 

наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры.  

-Просмотр мультфильмов или учебных фильмов на 

английском языке  

7-9 классах 

- рассказать о себе, своих родных и близких, описать 

основные аспекты повседневной жизни на  иностранном 

языке.  

- создание сочинений разных жанров 

- написание рецензии 

 - участие в дискуссионном клубе 

- участие во внеурочной деятельности по предметам «Вечер 

вопросов и ответов» 

- участие в проектах; 

- диспут; 

Игра – путешествие «Азбука жизни» 

Групповые игры «Алфавит», «Форт Наукоярд» 
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отношения в школе; возможность 

приобретения  реального опыта в 

социально-правовых ситуациях; 

-сформирована  способность к анализу 

ситуаций, регулируемых правовыми 

нормами, и способности к реальным 

действиям в таких  ситуациях. 

 

  

2.1.7.Используемые технологии развития универсальных учебных действий 
 

 

Педагогические технологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 

Учебные предметы 

(предметные области) по приоритетному использованию 

педагогических технологий 

Технология проектного обучения. 

 

Коммуникативные УУД. 

Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Технология  

 Иностранный (английский) язык 

 Естественно-научные предметы 

 Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Технология проблемного изложения 

учебного материала. 

Познавательные УУД.  Математика и информатика 

 Естественно-научные предметы 

 Филология  

 ОБЖ 

Технология исследовательской деятельности. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Личностные УУД. 

 Естественно-научные предметы 

 Филология  

 Математика и информатика 

Коммуникативно-диалоговые технологии. Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Филология 

 Искусство 

 Математика  

 Естественно-научные предметы  

Технология развития критического 

мышления. 

 

Познавательные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

 Естественно-научные предметы 

 Филология  

 Математика и информатика 

Технология модульного обучения. Познавательные УУД.  Химия 
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Регулятивные УУД.  Общественно-научные предметы 

Кейс – технология. Познавательные УУД. 

Регулятивные УУД. 

Коммуникативные УУД. 

 Общественно-научные предметы 

Технология учебной игры. Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 

 Физическая культура 

 

При получении  основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия, что позволяет организовать процесс 

обучения на данной ступени в соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». Использование 

различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся позволит организовать работу по решению выше 

обозначенной  задачи. 

 

Форма сотрудничества  Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное сотрудничество  Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы 

 Обмен способами действия 

 Взаимопонимание 

 Общение 

 Планирование общих способов работы 

 Рефлексия  

Коммуникативные УУД 

Совместная деятельность  Совместная постановка целей работы 

 Совместное определение способов выполнения работы 

 Перестраивание собственной деятельности с учетом изменяющихся 

условий работы 

 Понимание и учет позиции других участников выполнения работы 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

 Работа с позиции учителя по отношению к другому 

 Апробирование с последующим анализом и обобщением средств и 

способов учебных действий 

Коммуникативные УУД 

Проектная деятельность 

(как форма сотрудничества) 

 Распределение обязанностей 

 Оценка ответа товарища 

 Следование правилам работы в группе 

 Переход с позиции обучаемого на обучающего себя 

 Выработка индивидуальных стилей сотрудничества 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия   Формирование собственной точки зрения Личностные УУД 
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 Координация точек зрения окружающих с последующей 

формулировкой вывода 

 Формулировка собственного мнения с соответствующим оформлением 

в устной или письменной речи 

 Ведение мысленного диалога с авторами научных текстов (в ситуации 

письменной дискуссии) с последующим получением сведений о взглядах на 

проблемы 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное доказательство 

(как особый способ 

организации усвоения 

знаний) 

 Выдвижение тезиса (утверждения) 

 Предоставление аргументов 

 Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе которых рождается новое 

суждение) 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия   Постановка новой задачи как задачи с недостающими данными 

 Анализ наличия способов и средств выполнения задачи 

 Оценка своей готовности к решению проблемы 

 Самостоятельный поиск недостающей информации 

 Самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

Все виды УУД 

 

2.1.8. Показатели сформированности УУД  при переходе от начального к основному общему образованию и             

планируемые результаты формирования УУД при освоении ООП ООО (9 класс) 

У
У

Д
 

Сформированность УУД  

у детей при переходе на 

ступень ООО  

 

Планируемые результаты на конец 6 

класса  

 

Планируемые результаты формирования УУД 

при освоении ООП ООО (9 класс)  
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Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию. 

мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; • гражданский 

патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

 

историко-географический образ, включая 

представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его 

достижений и культурных традиций; 

потребность в участии в общественной жизни 

ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом 

конкретных социально-исторических, политических и 

экономических условий; 

устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей  

 целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

 

устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; 

- использовать общие приёмы 

решения задач классификация по 

заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей; использовать 

общие приёмы решения задач; 

- ставить и формулировать 

проблемы; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое 

чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников; дополнение таблиц 

новыми данными; 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной информации);  

- анализ информации; 

 

 

 

 

 

 

 проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач;  

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

 

 основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом; 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

структурировать тексты, включаяумение 

выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий; 

работать с метафорами — понимать переносный 

смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 
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К
о
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ы
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формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить 

понятные для партнёра 

высказывания;  

-строить монологичное 

высказывание;  

- вести устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

- слушать собеседника. 

 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение 

и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнёра, уметь убеждать; 

работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 
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2.1.9. Учебно-исследовательская и проектная деятельность на ступени 

основного  общего образования 
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

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

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе 

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

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 

целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
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сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Таблица №1 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
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протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один 

из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем 

персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 

конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 

по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых 

порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение 

работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления 

проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на 

вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» 

Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые 

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них 
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терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные 

личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с 

учащимися на каждом из них. Реализация каждого  из компонентов в исследовании 

предполагает владения учащимися определенными умениями. 

Таблица №2 

Этапы учебно-исследовательской  

деятельности 

Ведущие  умения  учащихся 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной  ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении  

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в 

ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это 

логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности  понятия либо 

установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным контролем и 

Умение  наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 
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коррекцией результатов включают: наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; 

использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности 

как конечного  продукта, 

формулирование нового знания 

включают. 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его 

результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым 

ситуациям. 

 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
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Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

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

и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

2.1.10 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения 

и применения обучающимися  УУД 
Измерители достижений требований стандарта в целом должны охватывать содержание 

основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые 

формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация системы оценивания только 

на элементы предметного содержания приводит к доминированию репродуктивной 

составляющей. Необходимо объективно оценить  такие образовательные достижения 

обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и  общеучебные 

компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для 

получения новых знаний, использование знаний  внеучебных ситуациях, связанных с 

реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений) 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут 

выступать  проверочные работы, состоящие из компетентностных задач.  

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 

диагностики  уровня развития УУД у учеников на начальном  и заключительном этапах 

основной школы. 

Критериями оценки сформированности УУД выступают: 

1. . оответствие возрастным психологическим требованиям 

2. . Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям 
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3. . Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

 Для оценки сформированности УУД создаются фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.  Эти фонды могут включать: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических работ, лабораторных и 

контрольных  работ, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику рефератов, проектов. И т.д., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить степень сформированности компетенций учащихся. 

Для определения уровня формирования компетенций обучающихся используются также 

стандартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и рейтинговая 

система оценки.  Стандартизированный тест направлен на определение не только ЗУНов , 

но и компетенций. Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводится 

на всех этапах обучения , т.е. служить и для промежуточного и для итогового контроля. 

 Новым методом комплексной оценки уровня сформированности УУД  служит 

портфолио. Портфолио ученика – это комплекс документов (грамоты, дипломы, 

сертификаты и т.д.) и продуктов различных видов деятельности:  как учебной 

(диагностические работы, оценочные листы,  исследовательские, проектные работы, 

рефераты и т.д.), так и внеурочной   (творческие  работы, презентации, фотоматериалы),   

отражающий  индивидуальные  образовательные   достижения и отслеживающий 

личностный рост  школьника,  динамику его продвижения в учебной и других видах 

деятельности.  Портфолио  также содержит материал из внешних источников (отзывы  

учителей, родителей, педагогов дополнительного образования и т.д.), дающий 

дополнительную оценку уровня обученности и развития  учащихся на каждом этапе 

обучения. 

 Модульно-рейтинговая система-это метод при котором учебный материал 

разделяется на логически завершенные модули после изучения каждого из которых 

предусматривается контрольная работа, тест и т.д. Работы оцениваются в баллах, сумма 

которых дает рейтинг каждого учащегося. 

 Система оценивания должна позволить получить интегральную и 

дифференцированную информацию о процессе преподавания и учения, отслеживать 

индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечить 

обратную связь для учителей и учащихся и родителей, отслеживать эффективность 

образовательной программы. Это налагает особые требования к выстраиванию системы 

оценивания: 

1. . Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки самооценки и самоанализа(рефлексии) 

2. . Использование критериальной  системы оценивания 

3. . Использование разнообразных видов , методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю так и внешнюю оценку 

4. . нтегральную оценку, в том числе портфолио,и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения(например, правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы  с информацией и т.д.) 

5. . Самоанализ и самооценку обучающихся 

6. . Оценивание как образовательных результатов, так и процесса их формирования 

7. . Сочетание количественной и качественной оценки 

Завершающим этапом деятельности   являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксированных наблюдений по данному учебному действию. 

Данные наблюдений заносятся в контрольно-оценочные листы, которые являются 

материалом для мониторинга сформированности УУД. 
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В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1. . Отсутствие учебных действий, как целостных единиц ( ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения) 

2. . Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связей отдельных операций и условия задачи, может 

выполнять действия уже по постоянному и освоенному алгоритму) 

3. . Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действие) 

4. . Адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами её решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем) 

5. . Самостоятельное построение учебных целей(самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действий) 

6. . Обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения 

новых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной 

задачи. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Общие положения 

 
Программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств, психологических, возрастных и других особенностей 

обучающихся. 

Программы учебных предметов определяют количество часов на изучение 

учебного предмета, его содержание и  последовательность изучения, возможность его 

изучения в том или ином классе.  

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

Структура программы определена ФГОС ООО (п.18.2.2).  

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5)  содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности; 



 187 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 Рабочая программа по предмету как компонент содержательного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования разрабатывается на весь 

период обучения. Рабочая программа как индивидуальный инструмент педагога – на 

конкретный учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5-9 классов 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного общего 

образования составлена на основе:  

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273; 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (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 Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

авторской программы по русскому языку: Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

других. 5-9классы: пособие для учителей общеобразовательных  

организаций/(М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.) – М.: Просвещение, 

2013. 

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по русскому языку. 

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне основного 

общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы: 

усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы  являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
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формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные 

особенности учащихся и уровень их языковой подготовки 

 

 Новизна рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 

Изменения содержания рабочей программы  по сравнению с примерной программой 

учебного предмета «Русский язык» основного общего образования: 

Содержание учебного предмета «Русский язык» с 5 по 9 класс представлено через 

следующие блоки: 

Речь. Речевая деятельность. 

Культура речи. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Самый большой по объему материал сконцентрирован в разделе «Общие сведения о 

языке. Основные разделы науки о языке». 

Содержание рабочей программы дополнено: расширены темы «Морфология. Имя 

существительное», «Морфология. Имя прилагательное», «Морфология. Имя 

числительное»: в рабочей программе содержание представлено полнее 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и внеурочная 

деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

обучения:  

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

проблемное обучение; 

развивающее обучение; 

игровые технологии; 

коллективные и групповые; 

метод проектов; 

лекции; 

консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе:  

в 5 классе - 175 ч,  

в 6 классе - 210 ч,  

в 7 классе - 140 ч,  

в 8 классе -105 ч,  

в 9 классе - 105 ч. 

Программа по русскому (родному) языку для основного общего образования 

отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч. Вариативная часть программы 

составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ. 
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 Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по классам.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
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этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
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первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
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составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 
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демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
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эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности 

                

Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 
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Выпускник научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания ; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
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препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

 5 класс (175 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.  

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового). 

Язык и человек. Общение устное и письменное. 

 

Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности. Формально-

смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея 

(основная мысль текста).Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения.  

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное. Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). 

Тексты смешанного тип. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 
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собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Синтаксис. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 

члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные).  Однородные члены предложения. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Способы передачи чужой 

речи. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика.  

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  

Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение 

на письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; 

ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

    

Лексикология   

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. Лексический анализ слова. 

  

Морфемика и словообразование  

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 

и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Буквы з и с на конце приставок.  Буквы а-о в корне лаг-лож-. 

Буквы а-о в корне –раст- рос-. Буквы и-ы после ц. 

 

Морфология.  Имя существительное  
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного. 

Морфологический анализ имени существительного. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных). Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Род имен существительных. Число имен существительных. 

Имена существительные, которые имеют форму только множественного числа. Имена 

существительные, которые имеют только единственного числа. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных.  

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных в единственном числе. Множественное число 

имен существительных. Правописание о-е после шипящих в окончаниях 

существительных.  

 

Морфология. Имя прилагательное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. 

Прилагательные полные и краткие. Морфологический анализ имени прилагательного. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  Правописание гласных в 

падежных окончаниях прилагательных. 

  

Морфология.  Глагол  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства глагола. Неопределенная форма 

глагола. Виды глагола Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время 

глагола. Будущее время.  Употребление времен. 

Спряжение глаголов.   Морфологический анализ глагол 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.   Не с глаголами.. 

Правописание –тся и –ться в глаголах. Буквы е-и в корнях с чередованием.  

 Безударное личное окончание глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-

м лице единственного лица.  

     

6 класс (210 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.   

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Язык. Речь, общение. Ситуация общения. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Развитие связной речи .Текст как продукт речевой деятельности. Формально-
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смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, рассуждение).Тексты смешанного тип. Сочинение по 

картине. Сочинение-рассказ. Сочинение-описание. Изложение. Подробное изложение. 

Выборочное изложение. Сочинение-рассказ по началу. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.) 

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Русский язык - один из развитых языков мира. Русский язык в современном мире.  

 

Лексикология и фразеология.   

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской 

лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

 

Морфемика и словообразование  

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая 

и производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 
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Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 

Правописание чередующихся гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-., -зар-

зор-. Буквы Ы и И после приставок. Правописание гласных в приставках пре- и при-, 

буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е. 

 

Морфология.  Имя существительное   

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных). Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на -мя. 

Несклоняемые существительные. Род несклоняемых существительных. Имена 

существительные  общего рода. Морфологический разбор имен существительных. 

Словообразование имен существительных. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. (Буква Е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя).  Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -

ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик). 

 

Морфология. Имя прилагательное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

прилагательных). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные Словообразование имен прилагательных. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Не с именами 

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

 

Морфология. Имя числительное  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени  числительного. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

числительных). Применение знаний по морфологии в практике правописания 

Числительные простые и составные. Числительные количественные и порядковые. 

Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Числительные простые и 

составные. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Текстообразующая 

роль числительного. 
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Морфологический разбор имени числительного 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Склонение количественных 

числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на 

конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных.  

 

Морфология. Местоимение. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства местоимения. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

местоимений). Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Склонение местоимений. Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 

перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

 

Морфология. Глагол  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства глагола.  Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

глагола). Применение знаний по морфологии в практике правописания 

Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глаголов. Изъявительное, условное 

и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Употребление 

наклонений.  Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание гласных в 

суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. 

 

Синтаксис 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Синтаксический анализ простого и сложного предложения 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи. 
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7 класс (140 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.   

Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог).  

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового) языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля 

устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

 

Развитие связной речи.  

Стили литературного языка. Публицистический стиль. Сочинение-рассказ по данному 

сюжету . Сочинение – описание действия. Сочинение по картине. 

Сочинение-рассуждение. 

Изложение текста с описанием действия. Подробное изложение. Выборочное 

изложение по художественному тексту. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление   

 

Морфология. Причастие   

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства причастия. Различные точки 

зрения на место причастия  в системе частей речи.  

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего времени. Действительные  причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени. Морфологический анализ причастия. Текстообразующая 

роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Не с причастиями. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и 

две буквы н в суффиксах  страдательных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна и две буквы н в суффиксах кратких причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. 

Гласная перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Буква е и ё после 
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шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

     

Деепричастие 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства деепричастия. Различные точки 

зрения на место деепричастия  в системе частей речи.  

Морфологический анализ деепричастия. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида  и их образование. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Не с деепричастиями. 

 

Наречие   

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное 

значение, морфологические и синтаксические свойства наречия. ь речи. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. Морфологический анализ наречия. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание не с наречиями 

на -о и -е; не- и ни- в отрицательных  наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква 

ъ после шипящих на конце наречий. 

 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль 

слов категории состояния. Морфологический разбор категории состояния. 

          

Самостоятельные и служебные и  части речи.  

Предлог   

Предлог как служебная часть речи. Употребление предлогов. Синтаксическая роль 

предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Слитные и раздельные написания 

предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

 

Союз   

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между 

простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Морфологический разбор предлога. 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Слитные и раздельные 

написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с 

предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 
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Частица   

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Разряды частиц. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль 

частиц. Омонимия слов разных частей речи.  

Морфологический разбор частицы. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.  Раздельное и дефисное 

написание частиц. Отрицательные частицы не и ни. Различение на письме частиц не и ни. 

Различение на письме частицы  не и приставки не. Частица ни, приставка ни, союз 

ни…ни. 

Правописание не и ни с различными частями речи. 

 

Междометие. Звукоподражательные слова   

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Интонационное выделение междометий. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий.  

Морфологический разбор междометия. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Пунктуация.  Дефис в 

междометиях. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

 

8 класс (105 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.   

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Подробное изложение. Изложение с элементами сочинения. Изложение с элементами 

сочинения-рассуждения.  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Рассуждение. 

Сочинение-рассуждение на свободную тему. Публицистическое сочинение о 

памятнике культуры. Сочинение-описание картины. 

Сочинение - сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения 

текста.  

Составление делового письма. 

Основные жанры публицистического стиля. Применение публицистического стиля на 

практике. Диспут. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения.Межкультурная коммуникация. 

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире . 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, 
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понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского язык.    

 

Синтаксис. Словосочетание  

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая  

единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.  Знаки препинания в конце 

предложения. 

 

Простое предложение  

Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные).  . Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.  Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания.  

 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения  

Повторение пройденного материала о подлежащем.Подлежащее. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Простое 

глагольное сказуемое.  Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.   

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях. 

 

Второстепенные члены предложения  

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Роль 

второстепенных членов предложения.  Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 

Определение. Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Виды обстоятельств по 

значению. Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.  Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях. 

 

Простые односоставные предложения  
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Типы односоставных предложений. Главный член односоставного предложения. 

Группы односоставных предложений. Назывные предложения. Односоставные 

предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Синтаксический разбор односоставного предложения.  

Инструкция. Рассуждение. 

 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.   Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях. 

 

Однородные члены предложения  

Однородные члены предложения. 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения.  

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность в постановке знаков препинания. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в 

составе простого предложения). 

Нормы употребления однородных членов в составе простого предложения. 

Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор   предложения с однородными членами. 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.   Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения   

Обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Употребление обращений. Вводные слова. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Вводные предложения. Вставные конструкции. Группы вводных слов и 

вводных сочетаний по значению. Междометия в предложении. Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные 

знаки препинания. Вставные слова и словосочетания.  

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями, грамматически не связанными с членами предложениями. 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.  Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 
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Выделительные знаки  препинания при них. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая 

роль. 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами предложения. 

Пунктуационный разбор   предложения с обособленными членами предложения. 

Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.   Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

Прямая и косвенная речь  

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Понятие о чужой речи.  

Способы передачи чужой речи. Комментирующая речь.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания 

при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация.  Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

 

9 класс    (105 ч.) 

Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.   

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, 

описание, рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 
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Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

Раздел 2. Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 

овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

 

Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Русский язык – язык 

русской художественной литературы.  

Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие). Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Синтаксис  

Сложные предложения 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные 

предложения с различными видами связи. 

Интонация сложного предложения. 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Применение 

знаний по синтаксису в практике правописания. 
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Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения в 

сложносочиненных предложениях. Сложносочиненные предложения с союзами 

(соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические  синонимы  

сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. Основные синтаксические 

нормы современного русского литературного языка (нормы построения 

сложносочиненного предложения). 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Знаки препинания и их 

функции. Одиночные и парные знаки препинания 

Авторское употребление знаков препинания. 

 

Сложноподчиненные предложения  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению к главному. Нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. 

Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным предложениями.  

 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные предложения с  придаточ-

ными определительными. Сложноподчиненные предложения с  придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с  придаточными 

обстоятельственными (цели, причины, условия, уступки, следствия, образа действия, 

меры и степени, сравнения). Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных 

предложений. Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

Нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом 

«чтобы», союзными словами «какой», «который».  

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

 

Бессоюзные сложные предложения  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  

роль. Нормы построения бессоюзного предложения. 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном  предложении. 

 

Сложные предложения с разными видами связи  
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Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», 

«который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной 

речью и др.). 

 

Правописание: орфография и пунктуация.  Пунктуация. Различные виды сложных 

предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Повторение и систематизация пройденного в 9 классе (10ч ) 

Фонетика. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение 

гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 

формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Графика. Орфография. Лексикология. Фразеология. Орфография. Морфемика. 

Словообразование. Орфография. 

Морфология. Орфография.   Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков 

препинания.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

 

Подготовка к ОГЭ (30 ч) 

Подготовка к сжатому изложению. Подготовка к сочинению – рассуждению на 

лингвистическую тему. Подготовка к сочинению – рассуждению на нравственно-

этическую тему. 

Повторение по разделу «Речь. Речевая деятельность». 

Повторение по разделу «Культура речи». 

Повторение по разделу «Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс (175 ч.) 

на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность» 38ч.  

(из них 9 ч.- сочинение,  8ч.- изложение). 

на изучение раздела «Культура речи» 10 часов. 

на изучение раздела  « Общие     сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 

127ч. (из них 13ч.-контрольные работы, 27ч.-повторение: 20ч.-начале года, 7ч. в конце 

года). 

 

№ Тематическое 

планирование 

Кол-

во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Речь. Речевая 

деятельность  

38  



 213 

 Язык и речь. Речевое 

общение. Виды речи (устная 

и письменная). Формы речи 

(монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности 

разговорной речи, 

функциональных стилей 

(научного, 

публицистического, 

официально-делового). 

Язык и человек. Общение 

устное и письменное. 

Развитие связной речи. 

Текст как продукт речевой 

деятельности.  

Формально-смысловое 

единство и его 

коммуникативная 

направленность текста: тема, 

проблема, идея (основная 

мысль текста). 

Создание устных 

высказываний разной 

коммуникативной 

направленности  в 

зависимости от сферы и 

ситуации общения.  

     Изложение 

содержания прослушанного 

или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, 

выборочное. Написание 

сочинений, писем, текстов 

иных жанров. 

Функционально-

смысловые типы текста 

(повествование, описание, 

рассуждение). Тексты 

смешанного тип. 

 Находить различие между языком 

и речью, выявлять особенность 

речевого общения, 

Определять различие форм речи 

(монолог, диалог, полилог,. 

основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового). 

Выявлять роль языка в жизни  

человека. Определить отличие 

общения устного от  письменного. 

 Строить рассуждение, 

аргументировать своё мнение; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

пользоваться словарём иностранного 

 Определять текст как продукт 

речевой деятельности,  

формально-смысловое единство и 

его коммуникативную  направленность 

: тему, проблему, идею (основная 

мысль текста) 

 

Создавать устные высказывания 

разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Создавать     изложение 

содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Тренироваться в написании 

сочинений, писем, текстов иных 

жанров. 

 

2

. 

Культура речи 

 

10 Изучается в контексте всех 

разделов 

языкового образования 5 класса 

 Языковая норма, ее 

функции. Основные виды 

норм русского литературного 

языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды 

лингвистических словарей и 

 Определять основные виды норм 

русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). 

Выявлять виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами 

современного русского литературного 

языка. 
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их роль в овладении 

словарным богатством и 

нормами современного 

русского литературного языка 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

нормы произношения слов 

(нормы, определяющие 

произношение гласных 

звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических 

формах) и интонирования 

предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических 

норм.  

 

Определять основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования. 

3

. 

Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки 

о языке. 

127  

3

.1 

Повторение изученного в 

начальной школе 

20 Строить рассуждение, 

аргументировать своё мнение; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

пользоваться словарём иностранного 

языка. 

Соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

орфографическое правило; извлекать 

информацию из текстов, содержащих 

теоретические сведения.   

Пользоваться орфографическим 

словарём. 

Вычитывать информацию, 

представленную в схеме; работать в 

группах; адекватно воспринимать на 

слух текст, владеть приёмами 

аудирования; оценивать чужую речь. 

3

.2 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса 

русского языка. 

Словосочетание как 

синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в 

словосочетании. Типы 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа 

26. Находить в тексте словосочетания. 

Определять типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной 

окраске. 

Выявлять грамматическую  основу 

предложения; 

главные и второстепенные члены, 

способы их выражения; 

типы сказуемого; 

предложения простые и сложные; 

структурные типы простых 
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предложения. Главные и 

второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения 

простые и сложные. 

Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и 

односоставные, 

распространенные – 

нераспространенные).  

Однородные члены 

предложения. 

Синтаксический анализ 

простого и сложного 

предложения. Способы 

передачи чужой речи. 

Понятие текста, основные 

признаки текста (членимость, 

смысловая цельность, 

связность, завершенность). 

Внутритекстовые средства 

связи. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Пунктуация. Знаки 

препинания в конце 

предложения, в простом и 

сложном предложениях, при 

прямой речи. 

 

предложений. 

Находить в тексте однородные 

члены предложения. 

Производить синтаксический 

анализ простого и сложного 

предложения. 

Совершенствовать 

пунктуационную зоркость в 

постановке знаков препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи. 

Оценивать уместность формы 

обращения с учётом речевой ситуации; 

способность участвовать в речевом 

обращении, соблюдая нормы речевого 

этикета. 

Определять последовательность 

действий, работать по плану, 

оценивать достигнутые результаты. 

Находить и исправлять 

грамматические ошибки в письм.речи; 

соблюдать в процессе создания текста 

с учётом замысла и ситуации основные 

нормы рус. лит. языка. 

 

3

.3 

Фонетика, орфоэпия, 

графика.  

Звуки речи. Система 

гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. 

Фонетическая транскрипция.  

Слог. Ударение, его 

разноместность, подвижность 

при формо- и 

словообразовании. 

Смыслоразличительная роль 

ударения.  Фонетический 

анализ слова. 

Соотношение звука и 

буквы. Состав русского 

алфавита, названия букв. 

Обозначение на письме 

твердости и мягкости 

согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. 

10 Разграничивать буквы и звуки. 

Различать ударные и безударные 

гласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие согласные.  

Объяснять  с помощью элементов 

транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. 

Проводить фонетический разбор слов.   

Оценивать  собственную  и чужую 

речь с точки зрения орфоэпической 

правильности.  

Применять  фонетико-

орфоэпические знания и умения в 

собственной речевой практике. 

Использовать  орфоэпический словарь  

для овладения произносительной 

культурой.  

Работать с орфографическим 

словарём. 

Способность создавать 

письменный текст, соблюдая нормы 

его построения,  
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Основные элементы 

интонации. 

Связь фонетики с 

графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные 

нормы произношения слов 

(нормы, определяющие 

произношение гласных 

звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических 

формах) и интонирования 

предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических 

норм.  

Применение знаний по 

фонетике в практике 

правописания. 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы русского 

литературного языка и правила 

правописания;  

соблюдать в практике речевого 

общения основные орфоэпические 

нормы; оценивать чужую речь с точки 

зрения соблюдения произносительных 

норм. 

 

3

.4 

Лексикология. 

Слово и его лексическое 

значение.  

Однозначные и 

многозначные слова. Прямое 

и переносное значение слова. 

 Омонимы, синонимы, 

антонимы.  

Лексический анализ 

слова. 

 

8 Определять лексическое 

слова,  

Определять лексическое 

значение с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической 

принадлежности.  

Употреблять лексические 

средства в соответствии со 

значением и ситуацией общения.  

Оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного  

словоупотребления. Проводить 

лексический разбор слов. 
Самостоятельный поиск 

информации; способность определять 

цель своей деятельности, действовать 

по плану, оценивать достигнутые 

результаты. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; осознавать роль слова для 

выражения мыслей, эмоций; 

пользоваться толковым словарём 

(находить словарные статьи, извлекать 

из них нужную информацию). 

Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических 
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особенностей и использования 

языковых средств. 

3

.5 

 

 

   Морфемика и 

словообразование  

Состав слова. Морфема 

как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова 

и окончание. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования 

слов (морфологические и 

неморфологические). 

Производящая и производная 

основы, Словообразующая 

морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный 

анализ слова.  

Словообразовательная 

цепочка. 

Словообразовательное 

гнездо. 

Применение знаний по 

морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография. Правописание 

гласных и согласных в 

приставках. Буквы з и с на 

конце приставок.  Буквы а-о в 

корне лаг-лож-. Буквы а-о в 

корне –раст- рос-. Буквы и-ы 

после ц 

15. 

              
Разбирать слова по составу. 

Анализировать лексическое 

значение и орфографические 

особенности слова. Анализировать 

написание гласных суффиксов 

глагола. Находить корни с 

чередованием  в соответствии с их 

лексическим значением.  

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; работать в группе, 

коммуникативно взаимодействуя с 

одноклассниками в процессе 

выполнения одного задания. 

Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Способность пользоваться 

орфографическим словарем 

3

.6. 

Морфология.  Имя 

существительное  

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

19 Находить имя существительное в 

тексте. 

Определять отличительные 

признаки имени существительного. 

Разграничивать собственные и 

нарицательные существительные, 

одушевленные и неодушевленные. 

Находить имена существительные 

имеющие только форму единственного 

числа или только форму 

множественного числа. 
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имени существительного. 

Морфологический анализ 

имени существительного. 

Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

(нормы образования форм 

имен существительных). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография. Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях существительных 

в единственном числе. 

Множественное число имен 

существительных. 

Правописание о-е после 

шипящих в окончаниях 

существительных 

Определять падежные окончания 

имен существительных, 

правописание Е/И в падежных 

окончаниях существительных. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться толковым 

словарём. 

Производить морфологический 

анализ существительного. 

Способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; вычитывать и дополнять 

информацию, представленную в 

таблице. 
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3

.7 

Морфология. Имя 

прилагательное  

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

имени прилагательного. 

Прилагательные полные и 

краткие. Морфологический 

анализ имени 

прилагательного. 

Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

(нормы образования форм 

имен прилагательных). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография.  Правописание 

гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

7 

             

 

Определять морфологические 

признаки прилагательного, 

анализировать словосочетания, 

предложения, в состав которого входят 

прилагательные. 

Находить прилагательные в 

тексте. 

Определять отличительные 

признаки прилагательного. 

Производит морфологический 

анализ прилагательного. 

Различать полные и краткие 

прилагательные 

Определять падежные окончания 

имен прилагательных. 

Употреблять прилагательные в 

речи. 

Определять роль прилагательных 

в тексте 
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3

.8. 

Морфология.  Глагол  

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Традиционная 

классификация частей речи. 

Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

глагола. Неопределенная 

форма глагола. Виды глагола 

Время глагола. Прошедшее 

время глагола. Настоящее 

время глагола. Будущее 

время.  Употребление времен. 

Спряжение глаголов.   

Морфологический анализ 

глагол 

Основные 

морфологические нормы 

русского литературного языка 

(нормы образования форм 

глагола). Применение знаний 

по морфологии в практике 

правописания. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография.    

Не с глаголами.. 

Правописание –тся и –ться в 

глаголах. Буквы е-и в корнях 

с чередованием 

21 Находить глагол в тексте. 

Определять признаки глагола. 

Отличать глагол от других частей 

речи. 

Разграничивать времена глагола. 

Определять вид, время глагола. 

Разграничивать спряжение 

глагола. 

Комментировать правописание не 

с глаголами.  

 Определять правописание –тся и 

–ться в глаголах, буквы е-и в корнях с 

чередованием,  мягкий знак после 

шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного лица. 

 Время глагола. Прошедшее время 

глагола. Настоящее время глагола. 

Будущее время.  Спряжение глаголов. 

 

Оценивать  

достигнутые результаты. 

Соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения 

   Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие 

заданной теме при изложении 

выбранных материалов исходного 

текста; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа основные 

нормы русского литературного языка и 

правила правописания. 

Работа с текстами (выделение 

основной мысли текста, ответы на 

вопросы по тексту).  

Анализ текстов-описаний, 

рассуждений, повествований 

содержащих описания помещений. 
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Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное. Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

3

.9. 

Повторение изученного в 

5 классе 

       7       

 Повторение фонетики. 

Повторение лексики. 

Повторение морфологии. 

Повторение синтаксиса. 

              Соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила; адекватно 

понимать информацию письменного 

сообщения; строить рассуждение; 

обосновывать свою точку зрения; 

определять успешность своей работы. 

 Итого 175  

 

                                                        6 класс  210 часов:  

на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность» 35ч.  

на изучение раздела «Культура речи» 10 часов. 

на изучение раздела  « Общие     сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 

165ч. (из них 14ч.-контрольные работы, 23ч.-повторение:  12ч.-начале года, 11ч. в конце 

года). 

                                             

№ Тематическое планирование Коли

чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Речь. Речевая деятельность  35  

 Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, 

проблема, идея; главная, 

второстепенная и избыточная 

информация.  

Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Тексты смешанного типа. 

Сочинение по картине. 

Сочинение-рассказ.  

Сочинение-описание.  

Изложение.  

Подробное изложение. 

Выборочное изложение. 

Сочинение-рассказ поначалу 

 

 Воспринимать текст как 

продукт речевой деятельности. 

Выявлять формально-

смысловое единство текста  и его 

коммуникативную 

направленность: тему, проблему, 

идею; главную, второстепенную и 

избыточную информацию. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении выбранных 

материалов исходного  

текста;  

соблюдать в процессе 

письменного пересказа  

основные нормы русского  

литературного языка и 

правила правописаний 

2

. 

Культура речи 

 

10 Изучается в контексте всех 

разделов 

языкового образования 6 
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класса. 

 Языковая норма, ее функции. 

Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  

нормы. Виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами 

современного русского литературного 

языка. 

Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение 

лингво-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального общения. 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и 

др.) 

 Определять основные виды 

норм русского литературного 

языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные). 

Выявлять виды 

лингвистических словарей и их 

роль в овладении словарным 

богатством и нормами 

современного русского 

литературного языка. 

Определять основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение 

гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических 

формах) и интонирования. 

3

. 

Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке. 

165  

3

.1. 

Общие сведения о языке 1  

 Русский язык – один из развитых 

языков мира. Отражение в языке 

культуры и истории народа. 

 Развитие мотивации к 

изучению вопроса об отражение в 

языке культуры  

И истории народа 

  

3.2. 

Повторение изученного в 5 классе 12 Активизация знаний в 

области фонетики и орфоэпии. 

Выполнение фонетического 

разбора слов. Устранение 

нарушения произносительных 

норм в словах. Деление слов на 

группы в зависимости от 

орфограмм. 

Активизация знаний в 

области морфемики.  Выполнение 

морфемного разбора слов. Работа 

с таблицами. Анализ 

стихотворения. Работа с текстами 

(выделение основной мысли 

текста, ответы на вопросы по 

 Фонетика. Орфография 

Части слова. Орфограммы в 

приставках  и в корнях слов 

Орфограммы в корнях слов.  

Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Простое предложение и знаки 

препинания в нём. 
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тексту). Графическое выделение и 

объяснение орфограмм в 

приставках и корнях слов.. 

Активизация знаний в 

области  морфологии. 

Выполнение морфологического 

разбора слов. Определение типа и 

стиля текста, его основной мысли.  

Активизация знаний в 

области  синтаксиса 

(словосочетание и простое 

предложение). Выполнение 

синтаксического разбора. 

Находить, выделять, группировать 

и составлять словосочетания. 

Списывать тексты, расставляя 

знаки препинания.  

Выявление особенностей 

функциональных стилей речи. 

Определение стилей речи текстов 

упражнений 

3

.3. 

 

 

 

Лексикология и фразеология.   

    Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный 

запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические пласты 

лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и 

заимствованные слова. Фразеологизмы 

и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, различение в 

речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и 

др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного и 

8 Активизация знаний об 

основных понятиях лексикологии. 

Определение лексического 

значения слов, учитывая его при 

выборе орфограмм. Определение 

стиля, темы, основной мысли 

текста. Выделение в тексте 

многозначных слов и слов в 

переносном значении. Подбирают 

антонимы и синонимы к 

указанным словам в тексте. 

Различать 

профессионализмы. Находить 

профессионализмы в текстах 

учебника и толковом словаре. 

Составлять предложения с 

профессионализмами. 

Определение сферы употребления 

профессионализмов. Различать 

диалектизмы.  Находить 

диалектизмы в текстах учебника и 

толковом словаре. Подбирать 

соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова.  

Различать исконно русские и 

заимствованные слова, объясняя 

причины заимствования слов. 

Определение происхождения слов 

по этимологическому словарю. 

Замена заимствованных слов 

исконно русским при выполнении 
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выразительного словоупотребления. 

 

упражнения. Составление 

словосочетаний с 

заимствованиями. 

  Выделение неологизмов, 

объясняя причины их появления, 

анализируя их использование в 

текстах разных стилей. 

Объяснение лексического 

значения приведённых в учебнике 

неологизмов.  Выделение в речи 

устаревших слов как 

принадлежащих к пассивному 

запасу лексики. Определение 

значения устаревших слов при 

помощи толкового словаря. 

Выделение устаревших слов в 

художественном тексте. 

Осознание основных понятий 

фразеологии. Различение 

свободных сочетаний и 

фразеологизмов. Находить 

фразеологизмы в текстах 

упражнений и толковом словаре, 

составлять с ними предложения. 

Работа с иллюстрациями, 

определяя, какие фразеологизмы 

зашифрованы в них.  Подбирать к 

указанным словам 

фразеологизмы-синонимы 

Характеристика слов с точки 

зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. 

Выделение, объяснение причины 

их появления, анализ  их 

использования в текстах разных 

стилей. Объяснение лексического 

значения приведённых в учебнике  

жаргонизмов и эмоционально  

окрашенных слов 

 

3.4. 

Морфемика и словообразование  

 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). Производящая и 

производная основы, 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике 

и словообразованию в практике 

22 Определять способы  

образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). образования 

слов (морфологические и 

неморфологические). 

Находить  производящую и 

производную основы, 

словообразующую морфема. 

Подбирать словообразовательные 

пары. 

Производить 

словообразовательный анализ 
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правописания. 

Основные способы образования 

слов в русском языке: с помощью 

морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и 

сокращенных слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). 

Образование слов в результате 

слияния сочетаний слов в слово. 

Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

        Понятие об этимологии и 

этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари. 

  Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфография. 

    Правописание чередующихся 

гласных о и а в  корнях -гор- - -гар-, -

кос- - -кас-., -зар-зор-. Буквы Ы и И 

после приставок. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, 

буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

 

 

слова. 

Применять знания по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Производить морфемный 

анализ слова. 

Производить 

этимологический  разбор слова. 

 

Совершенствовать 

правописание орфограмм по теме 

«Морфемика и словообразование»  

 

 

 

 Повторение изученного в 5 классе 

Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. 

Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-, -зор- - 

- зар-. 

Основные способы образования 

слов в русском языке. 

Буквы ы и и после приставок. 

Гласные в приставках пре- и при-. 

 Усвоение понятия сложного 

слова и правила написания 

соединительных гласных  о и е в 

сложных словах. Образование 

сложных слов от данных в 

упражнении слов. Объяснение 

условия выбора орфограмм в 

сложных словах. 

Усвоение понятия 

сложносокращённого слова. 

Образование сложносокращённых 

слов и определение способа 

образования сложносокращенных 

слов данных упражнении; анализ 

рисунков.  

Выделение значимых частей 

слова и определение способа его 

образования. Выполнение 

письменного морфемного и 

словообразовательного разбора 

слов. Заполнение таблицы.  

Определение исходного слова 
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в словообразовательной цепочке. 

Написание словарного диктанта. 

3

.4. 

Морфология. Имя 

существительное   

22  

 Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация частей 

речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен 

существительных). Применение 

знаний по морфологии в практике 

правописания. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Склонение 

существительных на -мя. 

Несклоняемые существительные. Род 

несклоняемых существительных. 

Имена существительные  общего рода. 

Морфологический разбор имен 

существительных. Словообразование 

имен существительных. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфография. (Буква Е в 

суффиксе –ен- существительных на –

мя).  Не с существительными. 

Правописание гласных в суффиксах -

ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц 

в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

Повторение изученного в 5 

классе.  

Разносклоняемые 

существительные. 

Несклоняемые имена 

существительные.  

Род несклоняемых имён 

существительных. 

Имена существительные общего 

рода. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

 Активизация знаний об имени 

существительном как о части 

речи. Выполнение 

морфологического разбора имени 

существительного. Нахождение 

имён собственных в текстах. 

Анализ и заполнение таблицы. 

Объяснение правописания 

окончаний существительных. 

Склонение существительных по 

падежам. Определение способа 

образования существительных. 

Распознавать 

разносклоняемые имена 

существительные. Заполнение 

таблицы. Склонение по падежам 

разносклоняемых имён 

существительных, составление с 

ними словосочетаний. 

Выполнять тестовые задания 

Распознавать несклоняемые 

существительные. Составление 

словосочетаний с несклоняемыми 

именами существительными, 

ставя их в разных падежах. 

Определение рода 

несклоняемых существительных. 

составление словосочетаний и 

предложений с несклоняемыми 

именами существительными. 

Описание своего родного края. 

Распознавать имена 

существительные общего рода; 

составление предложений с 

именами существительными 

общего рода и согласование их с 

другими частями речи.  

Выполнение устного и 

письменного морфологического 

разбора имени существительного. 

Работа с текстом. 

Усвоение правила написания  

не с именами существительными. 

Различать не- - приставку, не- - 

частицу и не- - часть корня. 

Работать с текстами упражнений, 

обозначая условия выбора 

орфограммы и расставляя знаки 

 Не с именами существительными. 

Буквы ч и щ в суффиксе -чик (-
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щик). 

Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Повторение изученного в разделе 

«Имя существительное» 

препинания. 

Усвоение правила написания  

буквы ч и щ в суффиксе -чик (-

щик. Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора 

орфограмм. 

Усвоение правила написания   

гласных в суффиксах 

существительных -ек и –ик. 

Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора 

орфограмм. Замена слов 

однокоренными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. Составление 

сложного плана устного 

сообщения об имени 

существительном. Устное 

выступление. Составление и 

заполнение таблицы. 

Морфологический разбор имён 

существительных. Написание 

теста. 

3

.5. 

Имя прилагательное 24  

 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства имени прилагательного. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

образования форм имен 

прилагательных). Применение знаний 

по морфологии в практике 

правописания. 

Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. 

Разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные 

Словообразование имен 

прилагательных. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфография. Не с 

 Правильное образование  

сравнительной и превосходной 

степени сравнения имён 

прилагательных. Выделение имён 

прилагательных в разных 

степенях сравнения как членов 

предложения. Выделение морфем 

в именах прилагательных в 

степенях сравнения. Сравнение 

различных объектов. 

Характеристика текстов, 

содержащих описание природы. 

Определение основной мысли, 

структуры описания природы; 

языковые средства, используемые 

в описании. Создание 

собственного описания. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 
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именами прилагательными. Буквы о и 

е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание 

гласных и согласных в суффиксах -ан- 

(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме 

суффиксов -к- и -ск- Слитное и 

дефисное написание сложных 

прилагательных 

изложении выбранных 

материалов исходного текста; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа основные 

нормы русского литературного 

языка и правила правописания. 

Распознавать притяжательные 

прилагательные. Анализ текста. 

Обозначение условия выбора букв 

ь и ъ в именах прилагательных. 

Выполнение устного и 

письменного морфологического 

разбора имени прилагательного. 

Работа с текстом. 

Структурировать и 

систематизировать знания 

Усвоение правила написания   

гласных о и е после шипящих в 

суффиксах  прилагательных.  

Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора 

орфограмм.  

 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

 Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению по 

картине и её устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного 

в форме материалов к сочинению. 

Написание сочинения. 

Усвоение правила написания 

суффиксов прилагательных -к- и -

ск-.  Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора 

орфограмм. Заполнение таблицы.  

Усвоение правила дефисного 

и слитного написания сложных 

прилагательных. Выполнение 

упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. Образование 

сложных прилагательных от 

данных в учебнике слов. Анализ 

отрывков из произведений 

художественной литературы. 

3

.6. 

Морфология. Имя числительное 14  

 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства имени  числительного. 

Основные морфологические нормы 

русского литературного языка (нормы 

 Распознавать простые и 

составные числительные. 

Различать сочетания, 

указывающих на точное и 

приблизительное количество 
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образования форм имен 

числительных). Применение знаний по 

морфологии в практике правописания 

    Числительные простые и 

составные. Числительные 

количественные и порядковые. 

Разряды количественных 

числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные 

числительные. Собирательные 

числительные. Числительные простые 

и составные. Синтаксическая роль 

имен числительных в предложении. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфография. Склонение 

количественных числительных. 

Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на 

конце числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых 

числительных. Правописание гласных 

в падежных окончаниях порядковых 

числительных.  

предметов. Анализ числительных 

в тексте. 

Усвоение правила написания 

слов с мягким знаком  на конце и 

в середине числительных.  

Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора 

орфограмм. Деление слов на 

группы согласно виду орфограмм. 

Определение стиля текста, замена 

в нём цифр словами. 

Определение разрядов 

количественных числительных. 

Заполнение таблицы. Работа с 

текстом упражнения. 

Правильно изменять по 

падежам числительные, 

обозначающие целые числа. 

Обозначение падежей 

числительных в упражнениях. 

Замены цифр словами в 

упражнении. написание 

выборочного изложения по 

произведению художественной 

литературы.  

   Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении выбранных 

материалов исходного текста; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа основные 

нормы русского литературного 

языка и правила правописания. 

Распознавать собирательные 

числительные. Составление 

словосочетаний и предложений с 

собирательными числительными. 

Анализ рисунков и составление по 

ним предложений. Замена цифр в 

предложениях собирательными 

числительными. 

Публичное выступление  на 

тему «Береги природу!» 

Выполнение устного и 

письменного морфологического 

разбора имени числительного. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 
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выполнять задания  по 

изученному разделу. Составление 

сложного плана устного 

сообщения об имени 

числительном. Устное 

выступление. Анализ текстов с 

заменой чисел словами. 

Написание теста. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 

изученному разделу. 

3

.7. 

Морфология. Местоимение 22  

 Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства местоимения. Основные 

морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы 

образования форм местоимений). 

Применение знаний по морфологии в 

практике правописания. Местоимение 

как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Склонение 

местоимений. Вопросительные и 

относительные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор 

местоимения. Текстообразующая роль 

местоимений. 

Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфография. Раздельное 

написание предлогов с 

местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование 

неопределенных местоимений. Дефис 

в неопределенных местоимениях 

перед суффиксами -то, -либо, -нибудь 

и после приставки кое-. 

Не в неопределенных 

местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не и ни в отрицательных 

местоимениях 

 Распознавать личные 

местоимения. Склонять личные 

местоимения по падежам. 

Составление словосочетаний с 

личными местоимениями. замена 

в предложениях имен 

существительных личными 

местоимениями.  исправление 

ошибок в употреблении 

местоимений. 

Распознавать возвратное 

местоимение себя. Определение 

падежей возвратного местоимения 

в текстах. Замена выделенных в 

тексте слов фразеологическими 

оборотами с местоимением себя. 

устранение недочётов в 

употреблении местоимений 

Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению по 

рисунку и его устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного 

в форме материалов к сочинению. 

Написание  рассказа от 1-го лица 

по рисункам 

Распознавать  относительные 

местоимения. Склонение  

относительных местоимений. 

Вставить пропущенные 

местоимения в предложения. 

Составление предложений с 

местоимениями. Определение 

морфологических ошибок в 

образовании  форм глаголов и 

местоимений. Анализ текста. 

Распознавать  

неопределенные местоимения. 

Анализ таблицы. Составление 
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предложений с неопределёнными 

местоимениями. Вставить 

пропущенные местоимения в 

текст. Определение способов 

образования неопределенных 

местоимений. Подбор 

однокоренных слов к словам с 

непроверяемыми орфограммами. 

   Распознавать  отрицательные 

местоимения. Определение 

способа образования 

отрицательных местоимений.  

Составление словосочетаний и 

предложений с местоимениями. 

Обозначение условий выбора не и 

ни и слитного и раздельного 

написания в отрицательных 

местоимениях. 

Распознавать  

притяжательные местоимения. 

Склонение притяжательных 

местоимений, определение их 

разряда. Замена существительных 

местоимениями в предложении. 

Устранение недочётов в 

употреблении притяжательных 

местоимений.  

Распознавать 

определительные местоимения, 

определять их синтаксическую 

роль в предложениях. Анализ 

таблицы. Склонение 

словосочетаний с 

определительными 

местоимениями. 

Выполнение устного и 

письменного морфологического 

разбора местоимения. 

1

0 

Морфология. Глагол 29  

 Переходные и непереходные 

глаголы. Наклонение глаголов. 

Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное 

написание частицы бы (б) с глаголами 

в условном наклонении. Буквы ь и и в 

глаголах в повелительном наклонении. 

Употребление наклонений.  

Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Морфологический разбор глагола. 

 Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению по 

рисунку и его устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного 

в форме материалов к сочинению. 

Написание  сочинения-рассказа на 

заданную тему. 

Распознавать переходность и 

непереходность глаголов. 

Составление анализ 

словосочетаний с переходными и 

непереходными глаголами. 
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Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфография. 

Правописание гласных в суффиксах -

ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

Раздельное написание частицы бы (б) 

с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. 

 

Составление схемы предложения. 

Исправление ошибок в 

употреблении глаголов. Запись 

слов на тему «Стройка» и 

составление с ними предложений. 

Создание сочинения-рассказа по 

сюжетному рисунку в устной 

форме.  

Распознавать 

разноспрягаемые глаголы. 

Указывать время, лицо, число 

разноспрягаемых глаголов в 

предложении.  Спрягать 

изученные глаголы. Анализ 

таблицы. Составление и запись 

диалога на заданную тему. Анализ 

значений слов.  

Определение наклонений 

глаголов. распознавать глаголы в 

изъявительном наклонении. 

определение вида, времени у 

глаголов в изъявительном 

наклонении. Анализ текста. 

  Правильно употреблять 

наклонения глаголов в речи. 

выражение просьбы, используя 

разные наклонения. Анализ 

стихотворения. Замена в тексте 

неопределённой формы глагола 

(инфинитива) формой 

повелительного наклонения. 

Обозначение вида и наклонения 

глаголов в тексте. Составление 

текста на заданную тему. 

Изменение наклонений глаголов. 

Составление рецепта. Написание 

контрольного словарного 

диктанта.  

 Распознавать безличные 

глаголы. Употреблять безличные 

глаголы в настоящем, прошедшем 

и будущем времени. Составление 

предложений с безличными 

глаголами.  

Выполнение устного и 

письменного морфологического 

разбора глагола. 

Анализ вступления и 

заключительной части рассказа на 

основе услышанного. Написание 

сочинения на основе 

услышанного от старших. 
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Усвоение понятия сложного 

слова и правила написания 

соединительных гласных  о и е в 

сложных словах. Образование 

сложных слов от данных в 

упражнении слов. Объяснение 

условия выбора орфограмм в 

сложных словах. 

Усвоение понятия 

сложносокращённого слова. 

Образование сложносокращённых 

слов и определение способа 

образования сложносокращенных 

слов данных упражнении; анализ 

рисунков.  

Выделение значимых частей 

слова и определение способа его 

образования. Выполнение 

письменного морфемного и 

словообразовательного  

разбора слов. Заполнение 

таблицы. Определение исходного 

слова в словообразовательной 

цепочке. Написание словарного 

диктанта. 

   Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении выбранных 

материалов исходного текста; 

соблюдать в процессе 

письменного пересказа основные 

нормы русского литературного 

языка и правила правописаний 

   Анализ текстов, содержащих 

описания помещений 

   Анализ данных в учебнике 

материалов к сочинению по 

картине и её устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного 

в форме материалов к сочинению. 

Написание сочинения 

   Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении выбранных 

материалов исходного текста; 

соблюдать в процессе 



 234 

письменного пересказа основные 

нормы русского литературного 

языка и правила правописания 

 Повторение  и систематизация 

изученного в 6 классе 

11 Повторение содержания 

изученных пунктуационных 

правил и алгоритмов их 

использования. Расстановка 

знаков препинания в текстах 

упражнений. написание 

сочинения на заданную тему. 

 Повторение изученных 

орфограмм  

5 Выполнение теста 

 Повторение пунктуации.  4 Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в 

письменной форме; способность 

сохранять логичность, связность, 

соответствие заданной теме при 

изложении выбранных 

материалов исходного текста;  

соблюдать в процессе 

письменного пересказа основные 

нормы русского литературного 

языка и правила правописания.  

 Повторение раздела 

«Словообразование.» 
2 Систематизация знаний о 

синтаксисе как разделе науки о 

языке. Работа с текстом. 

 Итого 210  

 

7 класс  (140ч.) 

на изучение раздела «Речь. Речевая деятельность» 29ч.  

на изучение раздела «Культура речи» 10 часов. 

на изучение раздела  « Общие     сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 

101ч. (из них 9ч.-контрольные работы,   11ч.-повторение:  6ч.-вначале года,  5ч. . в конце 

года). 

 

№ Тематическое 

планирование 

Кол-

во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Речь. Речевая 

деятельность.   

29  

 Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные 

особенности разговорной 

речи, 

функциональных стилей 

(научного, 

публицистического, 

официально-делового) 

языка художественной 

литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ,  

беседа, спор); научного 

стиля и устной научной речи 

 Различать формы речи, основные 

особенности разговорной речи, 

функциональных стилей. 

Определять  основные жанры 

разговорной речи (рассказ,  

беседа, спор); научного стиля и 

устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы,доклад, дискуссия, 

реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиляи устной 

публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля 
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(отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, 

дискуссия, реферат, статья, 

рецензия); публицистического 

стиля 

и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, 

статья, интервью, очерк); 

официально-делового 

стиля (расписка, 

доверенность, заявление, 

резюме). 

Развитие связной речи.  

Стили литературного 

языка. Публицистический 

стиль. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету . Сочинение 

– описание действия. 

Сочинение по картине. 

Сочинение-рассуждение. 

Изложение текста с 

описанием действия. 

Подробное изложение. 

Выборочное изложение по 

художественному тексту. 

Оценивать чужую письм.речь; 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; создавать письм.текст. 

Создавать сочинение-рассказ по 

данному сюжету ; сочинение – описание 

действия; сочинение по картине; 

сочинение-рассуждение. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в письменной 

форме; способность сохранять 

логичность, связность, соответствие 

заданной теме при изложении 

выбранных материалов исходного 

текста. 

Создавать на основе прослушанного 

текста    изложение текста с описанием 

действия; подробное изложение; 

выборочное изложение по 

художественному тексту. 

 

2. Культура речи 10 Изучается в контексте всех разделов 

языкового образования 7 класса. 

 Культура речи и ее 

основные аспекты: 

нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры 

речи. 

Речевой этикет. 

Овладение лингво-

культурными нормами 

речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

общения. Невербальные 

средства общения. 

Межкультурная 

коммуникация 

 Выделять аспекты культуры речи. 

Определять основные виды норм 

русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные, 

словообразовательные). 

Выявлять виды лингвистических 

словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами 

современного русского литературного 

языка. 

Определять основные нормы 

произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных 

звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и 

интонирования. 

3. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки 

о языке. 

101  

3. Общие сведения о языке 1 Оценивать чужую письм.речь; 
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1. Русский язык как 

развивающееся явление. 

 

 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; создавать письм.текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая сои мысли; соблюдать 

в процессе создания текста основные 

нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

3.

2. 

Повторение изученного в 

6 классе 

6 Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

 Синтаксис и пунктуация.  

Лексика и фразеология. 

Фонетика. 

Морфемика и 

словообразование. 

Морфология. 

 

 Воспроизводить прочитанный 

худож.текст в полном виде в 

письм.форме; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе пересказа 

исходного текста основные нормы рус. 

лит. языка и правила правописания. 

      Активизация знаний в области  

лексики и фразеологии. 

Активизация знаний в области 

фонетики и орфоэпии. Выполнение 

фонетического разбора слов. Устранение 

нарушения произносительных норм в 

словах. Деление слов на группы в 

зависимости от орфограмм. 

Активизация знаний в области 

морфемики.  Выполнение морфемного 

разбора слов. Работа с таблицами. 

Анализ стихотворения. Работа с 

текстами (выделение основной мысли 

текста, ответы на вопросы по тексту). 

Графическое выделение и объяснение 

орфограмм в приставках и корнях слов. 

Активизация знаний в области  

морфологии. Выполнение 

морфологического разбора слов. 

Определение типа и стиля текста, его 

основной мысли.  

Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения; 

строить рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; определять 

успешность своей работы. 
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3.

3. 

Причастие 27  

 Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

причастия. Различные точки 

зрения на место причастия  в 

системе частей речи.  

Причастный оборот; 

выделение запятыми 

причастного оборота. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие страда-

тельные причастия. 

Действительные причастия 

настоящего времени. 

Действительные  причастия 

прошедшего времени. 

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

Морфологический анализ 

причастия. Текстообразующая 

роль причастий. 

Склонение полных 

причастий и правописание 

гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

Образование действительных 

и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени (ознакомление). 

Краткие страдательные 

причастия 

Морфологический разбор 

причастий. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография.  

Не с причастиями. 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных  

Одна и две Н в кратких 

страдательных  причастий и 

отглагольных кратких 

прилагательных. 

Гласные перед одной и 

 Активизация знаний о глаголе как о 

части речи. Выполнение 

морфологического разбора глагола. 

Определение вида, спряжения глаголов 

при выполнении упражнений. 

Определение способа образования 

глаголов. Объяснение условий выбора 

гласных в окончаниях и в корнях с 

чередованием в глаголах. Составление 

сложного плана сообщения. Анализ роли 

глаголов в текстах. Подбор 

однокоренных глаголов к словам. 

 Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное пунктуационное 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения;  

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

 Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Извлекать информацию из текстов, 
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двумя Н в страдательных 

причастий  и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

Буквы О и  Ё после 

шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

  

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило, делать 

морфологический разбор 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

3.

4. 

Деепричастие 10  

  Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

 Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 
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Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

деепричастия. Различные 

точки зрения на место 

деепричастия  в системе 

частей речи.  

Морфологический анализ 

деепричастия. Тексто-

образующая роль 

деепричастий. Деепричастия 

несовершенного вида. 

Деепричастия совершенного 

вида. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

Выделение одиночного 

деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида  и их 

образование. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография. Не с 

деепричастиями. 

 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное  пунктуационное 

правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

 Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило, делать 

морфологический разбор 

 Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения; 

строить рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; определять 

успешность своей работы. 

3.

5. 

Наречие 16  

 Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. 

Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

наречия.  

Степени сравнения 

наречий и их образование. 

Текстообразующая   роль   

наречий.   Словообразование   

наречий. Морфологический 

анализ наречия. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография. Правописание не 

с наречиями на -о и -е; не- и 

 Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило, определять 

смысловые группы наречий 

Воспроизводить прочитанный 

худож.текст в  письм.форме; создавать 

письменный текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно излагая 

свои мысли; соблюдать в процессе 

пересказа исходного текста основные 

нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило, определять 

степень сравнения, образовывать 

Извлекать информацию из текстов, 
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ни- в отрицательных  

наречиях. Одна и две буквы я 

в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после 

шипящих на конце наречий. 

Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. 

Слитные и раздельные 

написания наречий. Буква ъ 

после шипящих на конце 

наречий. 

 

 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило, создавать 

собственное 

Систематизировать и 

структурировать материал 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Оценивать чужую письм.речь; 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; создавать письм.текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая сои мысли; соблюдать 

в процессе создания текста основные 

нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Оценивать чужую письм.речь; 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; создавать письм.текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая сои мысли; соблюдать 

в процессе создания текста основные 

нормы рус. лит. языка и правила 

правописания. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 

правила; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения; 

строить рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; определять 

успешность своей работы. 

Осуществлять самоконтроль 

 Буквы Е и И в приставках 

Не, Ни отрицательных 

наречий. 

Одна и две буквы Н в 

наречиях на О и Е. 

Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий. 

Буквы О и А на конце 

наречий с приставками Из-, 

До-, С-. 

 

Дефис между частями 

слова в наречиях. 

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Мягкий знак после 

шипящих  на конце наречий. 

 

3.

6 

Категория состояния 2ч.  

 Категория состояния как 

часть речи. 

Морфологический разбор 

категории состояния. 

 Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 
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 Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило, делать 

морфологический разбор, пользуясь 

алгоритмом 

3.

7. 

Служебные части речи  1  

 Самостоятельные и 

служебные части речи. 

 

 Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

3.

8. 

Предлог 10  

 Предлог как служебная 

часть речи. Употребление 

предлогов. Синтаксическая 

роль предлогов в 

предложении. Непроизводные 

и производные предлоги. 

Простые и составные 

предлоги. Морфологический 

разбор предлога. 

Текстообразующая роль 

предлогов. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Орфография. 

Слитные и раздельные 

написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, 

из-под 

 Отличать предлог от других 

служебных частей речи. 

Находить предлоги в тексте. 

Различать простые и составные 

предлоги 

Определять  непроизводные и 

производные предлоги. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило. 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило, создавать 

собственное высказывание 

Извлекать информацию из текстов в 

группе, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило. 

Производить морфологический 

разбор предлога. 

3. Союз  8  
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9. Союз как служебная часть 

речи. Синтаксическая роль 

союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая 

между простыми 

предложениями в союзном 

сложном предложении. 

Сочинительные союзы — 

соединительные, 

разделительные и 

противительные. 

Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном 

предложениях; употребление 

подчинительных союзов в 

сложном предложении. Тек-

стообразующая роль союзов. 

Морфологический разбор 

предлога. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография. Слитные и 

раздельные написания союзов. 

Отличие на письме союзов 

зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от 

наречия так с частицей же. 

 Отличать союз от других служебных 

частей речи. 

Находить  союзы в тексте. 

Различать простые и составные 

союзы, сочинительные и 

подчинительные. 

Определять знаки препинания 

между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

Извлекать информацию из текстов в 

группе, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило, различать группы 

сочинительных союзов 

Извлекать информацию из текстов в 

группе, содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило, различать группы 

подчинительных союзов 

Извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические сведения; 

соблюдать в практике письменного 

общения изученное правило, делать 

морфологический разбор, пользуясь 

алгоритмом. 

 

3.

10 

Частица 14  

 Частица как служебная 

часть речи. Синтаксическая 

роль частиц в предложении. 

Разряды частиц. 

Формообразующие и 

 Отличать частицы от других 

служебных частей речи. 

Находить частицы в тексте. 

Различать частицы по разрядам. 

 



 243 

смысловые частицы. 

Текстообразующая роль 

частиц. Омонимия слов 

разных частей речи.  

Морфологический разбор 

частицы. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография.  Раздельное и 

дефисное написание частиц. 

Отрицательные частицы не и 

ни. Различение на письме 

частиц не и ни. Различение на 

письме частицы  не и 

приставки не. Частица ни, 

приставка ни, союз ни…ни. 

Правописание не и ни с 

различными частями речи. 

Выявлять текстообразующую роль 

частиц. 

 Производить морфологический 

разбор частицы по алгоритму 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

Совершенствовать орфографические 

навыки по теме «Частицы» 

Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

3.

11. 

Междометие. 

Звукоподражательные слова 

2  

 Междометие как часть 

речи. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. 

Интонационное выделение 

междометий. 

Звукоподражательные 

слова  и  их отличие от  

междометий.  

Морфологический разбор 

междометия. 

Правописание: 

орфография и пунктуация. 

Орфография. Пунктуация.  

Дефис в междометиях. 

Запятая и восклицательный 

знак при междометиях. 

 Находить междометие в тексте. 

Отличать междометия от служебных 

и самостоятельных слов. 

Извлекать  в паре информацию из 

текстов в группе, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное правило. 

Извлекать  в паре информацию из 

текстов в группе, содержащих 

теоретические сведения; соблюдать в 

практике письменного общения 

изученное  пунктуационное правило. 

   Соблюдать в практике письменного 

общения изученное орфографическое 

правило; извлекать информацию из 

текстов, содержащих теоретические 

сведения; пользоваться 

орфографическим словарём. 

 Воспроизводить прочитанный 

худож.текст в полном виде в 

письм.форме; создавать письменный 

текст, соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе пересказа 

исходного текста основные нормы рус. 

лит. языка и правила правописания. 

3.

12 

Повторение изученного в 

7 классе 

5 Соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические 
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правила; адекватно понимать 

информацию письменного сообщения; 

строить рассуждение; обосновывать 

свою точку зрения; определять 

успешность своей работы 

 Итого 

 

 

140ч.  

 

8 класс (105) 

На освоение раздела «Речь. Речевая деятельность» -23ч. 

На освоение раздела « Культура речи» - 5ч. 

На освоение раздела «Общие  сведения о языке. Основные разделы науки о языке»  -

77ч. (из них 8ч.-кнтрольные работы0 

 23- творческие работы. 

15часов – повторение: 6ч. в начале года, 9ч. в конце года. 

 

№ Тематическое планирование Кол-

во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1  Речь. Речевая деятельность 

 

23  

 Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. 

Подробное изложение. Изложение 

с элементами сочинения. Изложение с 

элементами сочинения-рассуждения.  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров. Рассуждение. 

Сочинение-рассуждение на 

свободную тему. Публицистическое 

сочинение о памятнике культуры. 

Сочинение-описание картины. 

Сочинение - сравнительная 

характеристика двух знакомых лиц, 

особенности строения текста.  

Составление делового письма. 

Основные жанры 

публицистического стиля. Применение 

публицистического стиля на практике. 

Диспут. 

 Создавать письм.текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли;  

соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

рус. лит. языка и правила. 

Воспроизводить прочитанный 

худож.текст в  письм.форме; 

создавать письменный текст, 

соблюдая нормы его построения, 

свободно, правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе 

пересказа исходного текста 

основные нормы рус. лит. языка. 

Различать основные жанры  

публицистического стиля. 

 

Создавать сочинения 

различных жанров. 

Воспроизводить 

прослушанный текст  как 

изложение (подробное, с 

элементами сочинения и.т.д.) 

2

. 

Культура речи 5  

 Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение 

 Определять 

коммуникативные качества речи; 

Оценивать правильность 

речи. Корректно использовать 
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лингво-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального общения. 

Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

невербальные средства общения. 

Выявлять составляющие 

межкультурной  

коммуникации 

3

. 

Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

77  

3

.1. 

Общие сведения о языке 1  

 Русский язык в современном мире 

Формы функционирования 

современного русского языка 

(литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его 

нормах, территориальные диалекты, 

просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Русский язык как один из 

индоевропейских языков.  

Русский язык в кругу других 

славянских языков 

Историческое развитие русского 

язык.    

 Определять особенности 

функционирования русского 

языка в современном мире. 

Выявлять  историческое 

развитие русского язык.    

Строить рассуждение, 

аргументировать своё мнение; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения; 

пользоваться словарём. 

 

3

.2. 
Повторение  изученного в 5-7 

классах   

6  

 Орфография 

Фонетика 

Морфемика и словообразование 

Лексика и фразеология 

Морфология 

 

 Соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические правила; 

адекватно понимать информацию 

письменного сообщения; строить 

рассуждение; обосновывать свою 

точку зрения; определять 

успешность своей работы. 

Активизация знаний в 

области фонетики и орфоэпии. 

Выполнение фонетического 

разбора слов. Устранение 

нарушения произносительных 

норм в словах. Деление слов на 

группы в зависимости от 

орфограмм. 

Активизация знаний в 

области морфемики.  Выполнение 

морфемного разбора слов. Работа 

с таблицами. Работа с текстами 

(выделение основной мысли 

текста, ответы на вопросы по 

тексту). Графическое выделение и 

объяснение орфограмм в 

приставках и корнях слов, 

суффиксах и окончаниях 
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Активизация знаний в 

области  лексики и фразеологии. 

     

 

 Активизация знаний в 

области  морфологии. 

Выполнение морфологического 

разбора слов. Определение типа и 

стиля текста, его основной мысли.  

3

.3. 

Синтаксис. Словосочетание  4  

 Единицы синтаксиса русского 

языка. Словосочетание как 

синтаксическая  

единица, его типы. Виды связи в 

словосочетании. Текст как единица 

синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, 

примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова (глагольные, именные, 

наречные). 

Синтаксический разбор 

словосочетаний. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Пунктуация.   

  Выявлять в тексте, 

предложении словосочетания. 

Находить различие между 

словосочетанием и предложением. 

Определять связь слов в 

словосочетании. 

Производить синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

о правило; извлекать информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

разбирать словосочетания 

3

.4 
Простое предложение  2 Простое предложение  

 Простое предложение  

Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и 

односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения 

осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные).  . 

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Особенности связи подлежащего 

и сказуемого. Порядок слов в 

предложении. Интонация простого 

предложения. Логическое ударение. 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация.  Знаки 

препинания и их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания 

 Различать простые и сложные 

предложения, двусоставные и 

односоставные,  

Распространенные и 

нераспространенные. 

Находить грамматическую 

(предикативная) основу 

предложения. 

Извлекать  в паре 

информацию из текстов в группе, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило. 

Соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

о правило; извлекать информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения,  

выразительно читать предложения 

в соответствии с интонацией.  

3

.5. 
Двусоставные предложения  8  
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 Главные члены предложения. 

Подлежащее. 

Способы выражения 

подлежащего. Простое глагольное 

сказуемое.  Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Синтаксические синонимы 

главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Пунктуация.   

 Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и 

сложном предложениях. 

 

 

   

 Определять отличие 

подлежащего от сказуемого. 

Определять способы 

выражения подлежащего. 

Выявлять особенности 

глагольного сказуемого. 

Выявлять особенности 

именного сказуемого. 

Находить синтаксические 

синонимы главных членов 

предложения. 

Определять  знаки 

препинания в конце предложения, 

в простом и сложном 

предложениях. 

Соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило; извлекать информацию 

из текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

находить сказуемое в 

предложении, определять его вид 

Соблюдать в практике 

письменного общения изученное  

пунктуационное  правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

находить главные члены 

предложения, ставить знаки 

препинания при них. 

3

.6 
Второстепенные члены 

предложений 

6 Определять роль 

второстепенных членов 

предложения.   

Находить  

прямое и косвенное 

дополнение. 

Выявлять в тексте 

определение; 

несогласованное 

определение; 

 приложение как 

разновидность определения. 

Производить синтаксический 

разбор двусоставного 

предложения. 

Совершенствовать навыки 

постановки знаков препинания в 

конце предложения, в простом и 

слож Находить приложение в 

предложении, определять его вид 

Извлекать  в паре 

 Повторение изученного материала 

о второстепенных членах 

предложения. Роль второстепенных 

членов предложения.  Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). 

Определение. Несогласованное 

определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. 

Обстоятельство. Виды обстоятельств 

по значению. Сравнительный оборот; 

знаки препинания при 

нем.Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация.  Знаки 

препинания и их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в 
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простом и сложном предложениях. 

 

информацию из текстов в группе, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило. 

Соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

пунктуационное  правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

находить обстоятельства 

ном предложениях. 

3

.7 
Односоставные предложения  10  

 Типы односоставных 

предложений. Главный член 

односоставного предложения. Группы 

односоставных предложений. 

Назывные предложения. 

Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым 

(определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). Понятие о неполных 

предложениях. 

Неполные предложения в диалоге 

и в сложном предложении. 

Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Синтаксический разбор 

односоставного предложения.  

Инструкция. Рассуждение. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Пунктуация.   Знаки 

препинания и их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях. 

 

 Соблюдать в практике 

письменного общения правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

находить сказуемое в 

предложении, определять вид 

односоставного предложения 

Соблюдать в практике 

письменного общения правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

находить подлежащее  в 

предложении, определять вид 

односоставного предложения. 

Соблюдать в практике 

письменного общения правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

находить главный член  

предложения, определять вид 

односоставного предложения. 

Соблюдать в практике 

письменного общения правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять  письменные  

односоставные высказывания .   

 

3

.8. 

 

Однородные члены предложения  9  

 Однородные члены предложения. 

Повторение изученного материала 

об однородных членах предложения.  

 Оценивать чужую 

письм.речь; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 
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Однородные члены предложения, 

связанные союзами 

(соединительными, противительными, 

разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки 

препинания между однородными 

членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире 

при обобщающих словах в 

предложениях. 

Вариативность в постановке 

знаков препинания. Основные 

синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в 

составе простого предложения). 

Нормы употребления однородных 

членов в составе простого 

предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. 

Пунктуационный разбор   

предложения с однородными членами. 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация.   Знаки 

препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

создавать письм.текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы рус. лит. 

языка и правила правописания. 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

Соблюдать в практике 

письменного общения правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  делать 

синтаксический  и 

пунктуационный разбор простого  

осложнённого  предложения 

3

.9. 

Обособленные члены 

предложения  

13  

 

 Понятие об обособлении второ-

степенных членов предложения. 

Обособление согласованных 

распространенных и 

нераспространенных определений.  

Выделительные знаки препинания 

при них. 

Обособление определений. 

Выделительные знаки препинания при 

них. 

Обособление согласованных 

приложений. Выделительные знаки 

препинания при них. 

Обособление приложений. Вы-

делительные знаки препинания при 

них. 

Обособление обстоятельств, 

 Извлекать  в паре 

информацию из текстов в группе, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило. 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 
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выраженных деепричастным оборотом 

и одиночным деепричастием. 

Отсутствие или наличие запятой 

перед союзом КАК. Сравнительный 

оборот. 

Обособление обстоятельств, 

выраженных существительными с 

предлогами. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений 

с обособленными членами 

предложения. 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих членах 

предложения. 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений 

с уточняющими членами 

предложения. 

Систематизация и обобщение 

изученного по теме «Обособленные 

члены предложения» 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация.  Знаки 

препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков препинания 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

  Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы,  делать 

синтаксический  и 

пунктуационный разбор простого  

осложнённого  предложения 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

Производить  синтаксический  

и пунктуационный разбор 

простого  осложнённого  

предложения 
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3

.10 

Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения 

7  

 Понятие об обособлении. 

Обособленные определения и 

обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки  препинания 

при них. Уточнение как вид 

обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

обособленных второстепенных и 

уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы 

обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами предложения. 

Пунктуационный разбор   

предложения с обособленными 

членами предложения. 

Правописание: орфография и 

пунктуация. Пунктуация.   Знаки 

препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм 

 

 

Находить в тексте 

обособленные члены 

предложения. 

Различать обособленные 

члены предложения. 

Совершенствовать 

постановку знаков препинания 

при обособленных членах 

предложения. 

Извлекать  в паре 

информацию из текстов в группе, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило. 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

 

3

.11 

Синтаксические конструкции с 

чужой речью 

5  

 Повторение изученного материала 

о прямой речи и диалоге. Понятие о 

чужой речи.  Способы передачи чужой 

речи. Комментирующая речь.  

     Слова автора внутри прямой 

речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. 

Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их 

текстообразующая роль. 

 Нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Правописание: орфография и 

 Отличать прямую речь от 

других синтаксических 

констркуций 

Извлекать  в паре 

информацию из текстов в группе, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило. 

Извлекать  в паре 

информацию из текстов в группе, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изученное 

правило. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы и 

выполнять задания  по 
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пунктуация.  Пунктуация.  Знаки 

препинания в конце предложения, в 

простом и сложном предложениях, 

при прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Сочетание знаков 

препинания. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

 

изученному разделу. 

пунктуационная работа с текстом. 

Оценивать чужую 

письм.речь; высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

создавать письм.текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе создания 

текста основные нормы рус. лит. 

языка и правила правописания. 

1

3 

Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

9  

 Повторение изученного в 8  

Классе.  

Словосочетания и предложения. 

Двусоставные предложения. 

Односоставные предложения. Цитаты 

и знаки препинания при них.  

Однородные члены предложения.  

Обособленные  и уточняющие 

члены предложения.  

Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения 

(обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические сведения;  

составлять схемы 

 Итого 105  

 

9 класс (105ч.) 

На освоение раздела «Речь. Речевая деятельность» - 38ч. 

На освоение раздела « Культура речи» - 10ч. 

На освоение раздела «Общие  сведения о языке. Основные разделы науки о языке»  -

57ч. (из них 5ч.-кнтрольные работы) 

 28ч. - творческие работы. 

 

№ Тематическое планирование Кол

-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1  Речь. Речевая деятельность 

 

  

 Язык и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные 

жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, 

38 Соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

пунктуационные  правила; 

адекватно понимать информацию 

письменного сообщения; строить 

рассуждение; обосновывать свою 

точку зрения; определять 

успешность своей работы. 

 

Воспроизводить прочитанный 

худож.текст в полном виде в 



 253 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); публицистического 

стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, 

интервью, очерк); официально-делового 

стиля (расписка, доверенность, 

заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, 

идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста 

(повествование, описание, 

рассуждение).Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности 

(говорение, аудирование, письмо, 

чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты 

(место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и 

его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен 

мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладение различными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым), приемами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний 

разной коммуникативной 

направленности  в зависимости от сферы 

и ситуации общения. 

Информационная переработка 

текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, 

текстов иных жанров 

письм.форме; создавать 

письменный текст, соблюдая 

нормы его построения, свободно, 

правильно излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе пересказа 

исходного текста основные нормы 

рус. лит. языка и правила 

правописания. 

 

 Готовиться творческому 

заданию ОГЭ 

2

. 

Культура речи  10 В контексте подготовки  к 

ОГЭ 
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 Культура речи и ее основные 

аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. 

Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  

нормы. Виды лингвистических словарей 

и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного 

русского литературного языка. 

Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-

культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

 

 Определять коммуникативные 

качества речи; 

Оценивать правильность речи. 

Корректно использовать 

невербальные средства общения. 

Выявлять составляющие 

межкультурной  

Коммуникации. 

Выявлять основные виды 

норм русского литературного 

языка. 

Оценивать правильность, 

коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

3

. 

Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

57  

3

.1. 

Общие сведения о языке 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков 

народов России. Выявление лексических 

и фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного 

народного творчества, в 

художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических 

словарей. Русский язык – язык русской 

художественной литературы.  

Языковые особенности 

художественного текста. Основные 

изобразительно-выразительные средства 

русского языка и речи, их использование 

в речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие). 

Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с 

национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; 

1 Выявлять Взаимосвязь языка 

и культуры.  

Находить отражение в языке 

культуры и истории народа. 

Определять особенности 

взаимообогащения языков народов 

России. 

Строить рассуждение, 

аргументировать своё мнение; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения; пользоваться словарём 

Находить языковые 

особенности художественного 

текста, 

основные изобразительно-

выразительные средства русского 

языка и речи, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и 

другие). 
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объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, 

поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской 

художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. 

Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. 

Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

3

.2 
Повторение  изученного в 5-8  

классах   

8 Оценивать чужую письм.речь; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; создавать 

письм.текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы рус. лит. языка и 

правила правописания. 

3

.3. 
Сложное предложение 4.  

 Понятие о сложном предложении. 

Союзные и бессоюзные сложные 

предложения. Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. 

Сложные предложения с различными 

видами связи. 

Интонация сложного предложения. 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация. 

Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания. 

 Отличать союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения. 

Выявлять типы сложных 

предложений. 

Определять средства 

выражения синтаксических. 

Находить в тексте сложные 

предложения с различными 

видами связи отношений между 

частями. 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения;  составлять схемы 

3

.4. 

Сложносочиненные предложения  8  

 Сложносочиненные предложения  

Сложносочиненное предложение и 

его особенности. Смысловые отношения 

в сложносочиненных предложениях. 

Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, проти-

вительными, разделительными). 

 Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения;  составлять схемы. 

Находить в тексте 
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Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного 

предложения. Синтаксические  

синонимы  сложносочиненных  

предложений, их текстообразующая 

роль. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного 

языка (нормы построения 

сложносочиненного предложения). 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация. Знаки 

препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания 

Авторское употребление знаков 

препинания. 

сложносочиненные предложения. 

Выделять особенности  

сложносочиненных 

предложениях. 

Находить в тексте 

сложносочиненные предложения с 

разными союзами. 

Выявлять основные 

синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Совершенствовать навыки 

постановки знаков препинания. 

 

3

.5 

Сложноподчиненное предложение 5  

 Сложноподчиненное предложение и 

его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова 

как средство связи придаточного с 

главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

Нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного 

определительного в 

сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который». 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация. 

Разделительные знаки препинания, 

между главным и придаточным 

предложениями.  

 

 Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения;  составлять схемы. 

Оценивать чужую письм.речь; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; создавать 

письм.текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы рус. лит. языка и 

правила правописания. 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения;  составлять схемы, 

различать союзы и союзные слова 

3

.6. 

Основные группы сложно 

подчиненных предложений 

13  

 Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с  

придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с  

придаточными изъяснительными. 

Сложноподчиненные предложения с  

придаточными обстоятельственными 

(цели, причины, условия, уступки, 

следствия, образа действия, меры и 

степени, сравнения). Типичные речевые 

сферы применения сложноподчиненных 

 

 

Различать виды придаточных. 

Выявлять типичные речевые 

сферы применения 

сложноподчиненных. 

Определять синтаксические 

синонимы сложноподчиненных 

предложений, их 

текстообразующая  роль. 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 
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предложений. Синтаксические 

синонимы сложноподчиненных 

предложений, их текстообразующая  

роль. 

Нормы построения 

сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного 

в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который».  

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация. 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения;  составлять схемы,  

различать главную и 

придаточную часть в 

предложении,  

задавать вопрос от главной к 

зависимой. 

Производить синтаксический 

 и пунктуационный разбор 

 сложноподчиненного 

 предложения.  

 

3

.7 
Бессоюзное сложное предложение         

9 
БСП   

 Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация бессоюзного 

сложного предложения 

сложное предложение и его 

особенности.  

Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного 

предложения.  

Бессоюзное сложное предложение 

со значением перечисления.   

Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, 

дополнения.  

Бессоюзное сложное предложение 

со значением противопоставления, 

времени, условия  и следствия 

Синтаксический и пунктуационный 

разбор бессоюзного сложного  

предложения 

Синтаксические синонимы 

бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая  роль. Нормы 

построения бессоюзного предложения. 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация. 

Разделительные знаки препинания в бес-

союзном сложном  предложении 

 

1 Находить в тексте бессоюзные 

сложные предложения. 

Определять смысловые 

взаимоотношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения 

Извлекать  в паре 

информацию из текстов в группе, 

содержащих теоретические 

сведения; соблюдать в практике 

письменного общения изуч 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного  

предложения 

Соблюдать в практике 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения;  составлять схемы. 

 Производить синтаксический 

и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного  

предложения 

 

3

.8. 
Сложные предложения с разными 

видами связи 

6  

 Основные синтаксические нормы  Соблюдать в практике 
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современного русского литературного 

языка (нормы употребления однородных 

членов в составе простого предложения, 

нормы построения сложносочиненного 

предложения; нормы построения 

сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в 

сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения 

предложений с прямой и косвенной 

речью (цитирование в предложении с 

косвенной речью и др.). 

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация. Различные 

виды сложных предложений с союзной 

и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание 

знаков препинания. 

письменного общения  

пунктуационное правило; 

извлекать информацию из текстов, 

содержащих теоретические 

сведения;  составлять схемы. 

Соблюдать 

нормы построения 

сложносочиненного предложения; 

нормы построения 

сложноподчиненного 

предложения; место придаточного 

определительного в 

сложноподчиненном 

предложении; построение 

сложноподчиненного 

предложения с придаточным, 

нормы построения 

предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной). 

3

.9. 

 

Повторение и систематизация 

изученного в  5-9 классах 

 2 Соблюдать в практике 

письменного общения изученные 

орфографические и  

пунктуационные  правила 

Правильно излагая свои 

мысли; соблюдать в процессе 

создания текста основные нормы 

рус. лит. языка и правила 

правописания 

3

. 

1

0 

Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку  

      

30  

 

 Культура речи  

 

   10 (за счет раздела «Культура 

речи») 

 Подготовка 

к  сжатому изложению 

 

10 Повторять изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила, 

 Подготовка к сочинению-

рассуждению на лингвистическую тему 

 

10 За счет раздела 

«Речь.Речевая деятельность». 

Оценивать чужую письм.речь; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; создавать 

письм.текст, соблюдая нормы его 

построения, свободно, правильно 

излагая свои мысли; соблюдать в 

процессе создания текста 

основные нормы рус. лит. языка и 
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правила правописания. 

 Подготовка к сочинению-

рассуждению на нравственно-этическую 

тему  

 

10 За счет раздела 

«Речь.Речевая деятельность» 

обосновывать свою точку 

зр.ения; создавать письм.текст, 

 Итого  105  

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Наименование Количест

во   

1 Компьютер 1 

2 Таблицы : 

               1.Склонение имён прилагательных женского рода 

              2. Роль мягкого знака 

              3.Родственные (однокоренные) слова 

              4. Способы обозначения мягкости согласных звуков. 

 

 

1 

1 

1 

1 

3 Альбомы: 

10 портретов отечественных языковедов 

Словарные слова 5 класс 

Словарные слова 6класс 

Словарные слова 7 класс 

Словарные слова 8 класс  

Словарные слова 9 класс 

Раздаточный  дидактический материал 5 класс 

Раздаточный  дидактический материал 6 класс 

Раздаточный  дидактический материал 7 класс 

Раздаточный  дидактический материал 8 класс 

Раздаточный  дидактический материал 9 класс 

Олимпиадные задания 5-9 классы 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 Мультимедийные  пособия: 

1.Обучающая программа – тренажёр по русскому языку -  

4000 заданий 

2. Электронный репетитор по русскому языку 

3. 1С: Репетитор по русскому языку. Для абитуриентов, 

старшеклассников и учителей 

4. Русский язык 5 класс 

 

1 

1 

1 

1 

5 Литература для учащихся: 

         - - Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь 

русского языка/   М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

- - Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов 

русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

- - Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского    

языка/М.С.Лапатухин, Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред.    

Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

- - Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского    

языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 

2006. 

- - Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского 
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языка/М.Р.Львов.-8-е    изд.- М.: Русский язык, 2006. 

- - Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского    

языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.: Русский язык, 1998. 

- - Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь 

русского    языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский 

язык, 1991. 

      - - Русский язык, 7 класс. Контрольно-измерительные 

материалы к учебнику Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова и др. – 

М.: «Вако». 

- - Баранов М.Т. Русский язык: Справочные 

материалы/М.Т.Баранов,    Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под 

ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2005. 

- - Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена 

по русскому языку за курс основной школы. 9 класс / Авт.-сост. 

Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2009.  

 - - ГИА -  2012. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / 

И.П.Цыбулько. – М.: Национальное образование, 2012. 

 - - Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий 

с репетитором: Русский язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: 

Просвещение, 2009. 

 - - Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  

Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 2011. 

- - Г.А.Богданова, Г.И.Кириченко. Материалы для подготовки 

к экзаменам по русскому языку, 7-11 кл. – М.: «Мнемозина», 2003 

г.  

- - Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Подготовка к ГИА - 

2011: учебно-методическое пособие/ Н. А. Сенина, - Ростов н/Д: 

Легион-М, 2011. 

6 Литература для учителя: 

       - - Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 2-е 

изд.- М.:    Просвещение, 2003. 

- - Боровлева Л.Ф. Русский язык.500 тестов, упражнений, 

контр. и    самост. работ: для подготовки к урокам и ГИА: 5 кл./М.: 

АСТ:    Астрель, 2009. 

- - Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому 

языку. 5-9- кл./М.: АСТ: Астрель, 2003. 

 - - Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные 

уроки по    русскому языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: 

Учитель-АСТ,    2002. 

 - - Обучение русскому языку в 5 классе: Метод. 

рекомендации к учеб. для    5 кл. общеобразоват. 

учреждений/Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,    Л.А.Тростенцова.- 

3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

- - Е.И. Никитина. Русская речь. 5-7 кл. – М.: «Просвещение», 

1995 г. 

- - Е.И. Никитина. Уроки развития речи. 7 кл. – М.: «дрофа», 

2002 г. 

- - Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и 

пунктуации/Челябинск:    Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 

- - Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей 

русского языка    /4-е изд.,- стереотип.- М.: Русский язык, 1985. 

- - Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 
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кл./Под ред.  Н.А.Сениной. Ростов-на Дону: изд. «Легион», 2009. 

- - Ходякова Л.А., Новикова Л.И., Штыркина О.П., Кабанова 

Е.В.    Сочинение по картине./М.: АСТ: Астрель, 2007.  

- -  Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для 

учителя. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2000. 

 - Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 

класс. – М.: ВАКО, 2008. 

- - Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 

класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

 - Русский язык и литература. 5-11 классы: творческие 

упражнения к урокам развития речи / сост. О.А. Хорт, Г.С. 

Шамшина. – Волгогррад: Учитель, 2008. 

 - - Диктанты по русскому языку для средней и старшей 

школы (5-11 классы): Учебное пособие. – М.: «Издательство 

Астрель», «Издательство АСТ», 2008. 

 - -  Изложения с элементами сочинения: 5-9 кл..: Кн для 

учителя / Е.К. Францман. – М.: Просвещение, 2008. 

 - - Сборник текстов для изложений с лингвистическим 

анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, 

М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. –М.: Просвещение, 2006. 

 - - Тростенцова Л. А.   Обучение  русскому  языку  в  9  классе 

/ Л. А. Тростенцова.  -М.: Просвещение, 2004. 

 - - Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2007. 

 - - Голуб И. Б. Основы культуры речи / И. Б. Голуб. - М.: 

Просвещение, 2005. 

 - - Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену по русскому языку: Грамматика. Речь / Л. И. Пучкова, Ю. 

М. Гостева. - М.: Просвещение, 2012.    

 - - Текучева И. В.   Русский   язык:   Контрольные   и   

проверочные   работы:   9   кл. / И. В. Текучева. - М.: Астрель, 

2008. 

7 Дополнительная литература: 

      - - Космарская И.В., Руденко А.К. Русский язык. 

Синтаксис и пунктуация в тестах. 8-11 класс. – М.: Аквариум, 

2000. 

- - Русский язык. 5-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля / авт.-сост. Н.Ф. Ромашина. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

- - Деловое письмо Г. Х. Ахбарова. Т. О. Скиргайло. – М.: 

Просвещение, 2005. – (Библиотека учителя русского языка). 

- - Сочинения различных жанров в старших классах / Т.А. 

Калганова. – М.: посвещение, 2004 

- - Русский язык. Сборник упражнений и диктантов: Для 

школьников ст. классов и поступающих в вузы / Д.Э. Розенталь. – 

М.: Оникс: Мир и образование, 2009. 

- - Ожегов С.И.и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 

языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская 

академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 

М.: Азбуковник, 1999. 

- - Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Этимологический словарь 

русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008. 

- - Фразеологический словарь русского языка. (Авторский 
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коллектив: проф. И.В. Федосов, канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: 

Лад-Ком, 2007. 

- - Федорова Т.Л., Щеглова О.А. Словообразовательный 

словарь русского языка. – М.: Лад-Ком, 2008. 

 - - Словарь-справочник по культуре речи для школьников и 

студентов / сост.    А.А. Евтюгина, И.В.Родионова, И.К. Миронова. 

– Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 

- - Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. 

М.: Айрис-пресс, 2004.  

8 Образовательные электронные ресурсы 

 

- - http://festival.1september.ru 

- - rus@1september.ru    

- - http://www.schoolpress.ru 

- - www.gramota.ru 

- - http://slova.ndo.ru 

- - http://www.ruscorpora.ru  

- - http://spravka.gramota.ru 

- - http://www.philology.ru 

- - http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

- - http://www.fipi.ru/  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Планируемые результаты изучения курса  «Русский язык» 

Речь. Речевая деятельность  

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.schoolpress.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.fipi.ru/
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Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 
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• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Культура речи 

Выпускник научится: 
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владеть основными аспектами культуры речи: нормативным, коммуникативным, 

этическим; 

соблюдать основные критерии культуры речи; 

различать языковые нормы; 

пользоваться разными видами словарей. 

Речевой этикет. 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
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морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

 

Рабочая программа по предмету литература 5-9 кл. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» основного общего образования 

составлена на основе:  

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273; 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 

основной образовательной программы (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 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 
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авторской программы по литературе:  

     Литература. Рабочие программы. Программы к предметной линии учебников под 

редакцией В.Я.Коровиной 5-9 классы/В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, 

Н.В.Беляева – М.: Просвещение, 2011. 

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

ребований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по литературе. 

  Рабочая программа учебного предмета «Литература» на уровне основного 

общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование 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.  

В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как 

инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается 

потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый 

фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, 

по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно 

формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 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, отражённую 

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 читателя 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; 
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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 школьника стремления сознательно планировать своё досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

процесса литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами 

школы.  

    

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 

лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, 

Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, 

В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной 

классики), сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, атакже художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 

национальный литературный канон (то есть образующихсовокупность наиболее 
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авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений);  

необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 

сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к изучению 

классической литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 

согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 

распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной 

логики его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих 

блоков которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных 

разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство 

обязательного содержания программы во всех образовательных учреждениях, 

возможности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это 

значит, что учитель имеет возможность строить образовательный процесс разными 

способами: может выбрать УМК и следовать ему, может  при необходимости 

откорректировать программу выбранного УМК и, наконец, опираясь на ФГОС и 

примерную программу, может разработать собственную рабочую программу в 

соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 

организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 

использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует 

соответствия разработанной программы Федеральному государственному 

образовательному стандарту и учёта положений данной примерной образовательной 

программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и 

С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 

списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список 

попадают «ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного 

изучения. Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он 

предопределен традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических 

подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих 

программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А.Блок. 1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются 

произведения всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих 

программах скрепляется в спискеВ фигурой автора.  
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Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество 

произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах 

указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, 

знакомство с которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ 

скрепляется в списке С проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность 

касается наполнения этих блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения 

в школе, разработанностью методических подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или 

иному произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку 

представляется наиболее целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие 

для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не 

на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а 

в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 

списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 

чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей 

разных образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. 

Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица 

представлена в списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. 

В таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; 

более детализированные списки представлены после таблицы.  

Данная программа носит рекомендательный характер. 

Новизна рабочей программы учебного предмета. 

Изменения содержания рабочей программы по сравнению с примерной программой 

учебного предмета «Литература» основного общего образования:  

В каждом классе содержание рабочей программы дополнено темами: «Введение», 

«Подведем итоги». 

Содержание тем программы всех классов расширено за счет нравственно-этических, 

эстетических проблем произведений, предлагаемых программой для анализа. 

В программе акцентировано внимание на отношение к  литературному произведению 

и литературе как ценности страны. 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 
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работы с учащимися: урочная и внеурочная деятельность.  

Основная форма организации учебного процесса – урок. Возможна модификация 

традиционного урока: очная или заочная экскурсия в дом-музей писателя или по 

литературным местам; диспут, литературная викторина, пресс-конференция, творческий 

конкурс. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока 

используются следующие   формы проведения урока: 

- урок-лекция; 

- урок-зачет; 

- урок-практикум; 

- урок-исследование; 

- урок-семинар; 

- урок-концерт; 

- урок внеклассного чтения; 

- урок проблемного обучения 

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

обучения:  

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

развивающее обучение; 

игровые технологии; 

коллективные и групповые; 

метод проектов; 

лекции; 

компьютерные практикумы;  

консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Литература» в 

объеме  455 часов на этапе основного общего образования.   

 5 класс -105 часов (3ч.в неделю),   

 6 класс – 105 часов (3ч.в неделю),  

 7 класс – 70 часов (2ч.в неделю,  

 8 класс– 70 часов (2ч.в неделю), 

 9 класс – 105 часов ((3ч.в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Литература»: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
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народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Литература»: 

  Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия. 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
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нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
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планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
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классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 
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критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.         

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Литература».  

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
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понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе 

основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно 

формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 

умений): 

определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять 

особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 

произведения разных жанров (8–9 кл.); 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на 

своем уровне);  

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в 

каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 

самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

что формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколько основных уровней сформированности читательской культуры.  
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I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения 

читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с 

точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, 

отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», 

кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 

содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по 

действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление 

системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  

определите, какие события в произведении являются центральными; 

определите, где и когда происходят описываемые события; 

опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 

авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него 

пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 

появляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается 

аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 

аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение 

элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – 

рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.;  

покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 
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мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 

разными произведениями);  

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться 

ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы 

композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к 

тематике, проблематике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 

авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой 

целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало 

именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 

целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 

создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали 

и т. п.  

определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

определите позицию автора и способы ее выражения; 

проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

напишите сочинение-интерпретацию;  

напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» 

(естественным языком и специфическими художественными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское 

развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее 

уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 

третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.  

                                                           

1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 

2002. С. 16 
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Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 

испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 

основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный 

характер соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. 

Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите 

тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от 

того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 

уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, 

действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 

композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, 

монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, 

ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (105 часов) 

Раздел 1. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. 

Нравоучительный и философский характер сказок. 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван – крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.герои 
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сказки в оценке автора-народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 

эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность 

народных сказок  (начальное представление). Сравнение. 

 

Раздел 2. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской 

литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская 

книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя мира на родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   

 

Раздел 3. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – 

ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме. 

Юмор стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы 

(начальное представление). 

 

Раздел4. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Русские басни. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII 

века). 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, 

неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора. 

Чтение басен: «Слон и Моська» (1808), «Квартет» (1811),, «Лебедь, Щука и Рак» 

(1814). 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное 

представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной 

сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная 

картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 
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народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и 

различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чтения). Соединение 

сказочно-фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и 

прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальное представление). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические картины 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в 

создании образов героев. Изображение конфликта темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. 

Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и 

нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, 

великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 
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дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин 

и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая характеристика 

персонажей (начальные представления) . речь героев как средство создания комической 

ситуации. 

 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в 

деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

Внеклассное чтение.Ф.И.Тютчев. Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…») 

(1828, нач. 1850-х), «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…) (1829, нач. 1830-х), «Умом 

Россию не понять…» (1866). 

Раздел 5 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное 

родство героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и 

сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». 

(Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в 

жизни главного героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их 

общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый 

дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэтическое изображение родной 

природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, 

России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и 

сказка (общее и различное). 
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Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-

сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу.основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 

представление).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И.Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А.Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин 

«Аленушка»; Н.Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок 

и русской природы в лирических стихотворениях. 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

Раздел 6. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер 

героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и 

художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и 

Герда – противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы. 
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Для самостоятельного чтения. Стойкий оловянный солдатик» (1838), «Гадкий 

утенок» (1843). 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать 

пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, 

мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в 

трудных жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе. Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза.Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. Гофман, Бр.Гримм, Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Д.Родари, М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, К.Льюис и др. (2-3 произведения). 

 

6 класс (105ч.) 

 

Раздел1. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. 

Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие 

тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

 

Раздел 2. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

 

Раздел3. 

Из литературы XVIII века 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. 

«Муха».Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языеа XIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 

Раздел 4. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 
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мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, 

красоты жизни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в 

композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы 

зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, 

нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи».  Чувство 

 одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление 

судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...», 

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. 

Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое 

как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. 

Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 
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Внеклассное чтение. «Шепот, робкое дыханье…» (1850), «Как беден наш язык! Хочу 

и не могу…» (1887).  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

 

Николай Алексеевич Некрасов.  

Краткий рассказ о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение декабриста в поэзии. Героизация 

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления. 

 

Раздел 5. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее 

участие в судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в 

«Кладовой солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 
 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой 
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шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных 

 произведениях  поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Внеклассное чтение. С.А.Есенин.«Гой ты, Русь, моя родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы сжаты, рощи голы…» (1917 – 1918), «Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» 

Писатели улыбаются. 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе.  

Рассказы «Срезал» и «Критики». Особенности шукшинских героев-«чудиков», 

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним 

незащищенности. Образ странного героя в литературе. 

Из литературы народов России. (Обзор). 

 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. Любовь к своей малой родине и к 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга- «отрада из отрад», «путеводная звезда»,»бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким  бы малым ни был мой народ..».  

Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». 

 

Раздел 6. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство 

и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь. 

 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с 

ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

7класс (70ч.) 

Раздел1. 

УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Петр и плотник». 

 

Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших 

человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, 

доброта, щедрость, физическая сила). 

«Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). 

 (Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). Своеобразие 

былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, 

его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец 

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-финских 

эпических песен. 
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Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

  

Раздел 2 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

Раздел 3. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте.«К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность 

Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв к миру. 

Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория  литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

Раздел 4. 

ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. 

«Полтава»   («Полтавский   бой»),    «Медный   всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл   

сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспроизведение быта и нравов 

Древней Руси. 

Теория    литературы.   Баллада   (развитие   представлений). 

«Борис Годунов» (сцена вЧудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для 

последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести.Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 
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историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 

Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 

Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни 

трудную...») — готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 

символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.«Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 

Патриотический пафос повести. Особенности   изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 

Внеклассное чтение. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), «Невский проспект» (1833 – 1834). 

 

 Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Мастерство в изображении 

  пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения   в   прозе.   «Русский 

 язык».   Тургенев   о богатстве   и   красоте   русского   языка.   Родной   язык   как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. 

 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

 

Внеклассное чтение. 

«Тройка» (1846), «Размышления у парадного подъезда» (1858), «Зеленый Шум» 

(1862-1863) и др.  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и «Михаила Репин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и 

вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.«Повесть   о   

том,   как   один   мужик   двух   генералов прокормил».  Нравственные  пороки общества. 

 Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести...».«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения.  

Теория   литературы.  Гротеск (начальные представления). 



 295 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.      «Цифры».  Воспитание детей 

в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». 

Душевное богатство простого крестьянина. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.«Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения.)Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие 

представлений). 

«Край ты мой,  родимый край!» 

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Вечер», «Это утро...»; 

Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не понять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. 

Раздел5. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.«Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.«Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления).   Обогащение 

 знаний  о  ритме  и  рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.«Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.«Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 

ценность каждой человеческой личности. 

«В прекрасном и яростном мире». Труд как нравственное содержание человеческой 

жизни. Идеи доброты, взаимопонимания, жизни для других. Своеобразие языка прозы 

Платонова (для самостоятельного чтения). 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме...». 

Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. Сравнения и 

метафоры в художественном мире поэта. 

На дорогах войны. 
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 Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления). 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория  литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.«Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 

природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.«Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика 

и радость от собственного доброго поступка. 

«Тихая  моя  Родина».Стихотворения о Родине, родной природе, собственном 

восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы 

русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.«Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи.Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. Аристократка» (1923), «Баня» (1924). 

 

Песни на слова  русских поэтов XX века. 

 С. Есенин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...»; 

Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, быстро 

текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Из литературы народов России.  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине».Возвращение к истокам, основам жизни. 

 Осмысление зрелости собственного возраста,  зрелости общества, дружеского 

расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности дагестанского поэта. 

Раздел 6. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народнопоэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.   «Ты кончил жизни путь,  герой!». Гимн герою, павшему в 

борьбе за свободу Родины. Стихи. Д.Г.Байрона. Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!» (1814)(пер. М. Лермонтова), «Прощание Наполеона» (1815) (пер. В. Луговского), 
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Романс  («Какая  радость  заменит былое светлых чар...») (1815) (пер. Вяч.Иванова),  

«Стансы к Августе» (1816)(пер. А. Плещеева) и др. Поэма «Паломничество Чайльд 

Гарольда»(фрагменты). 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе. Зарубежная проза о животных и 

взаимоотношениях человека и природы: Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, Д.Дарелл и др. (1-2 произведения по выбору). 

    

8 класс (70ч.) 

Раздел 1. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни  (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа  в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная…», «Вдоль 

по улице метелица метет…», «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». 

 Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

 Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О 

покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий.  

 Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Раздел2. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Из «Жития Александра Невского». Защита русский земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования.  

 «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий – главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

 «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

 Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). 

Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Раздел 3. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

 «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина. 

 Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Раздел 4. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

 Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль 

басни.  «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 

Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: 

самонадеянности, безответственности, зазнайства. 
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Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

 Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. 

Оценка дум современниками. 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич – главный герой 

думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К.Ф.Рылеева – основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

К*** («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и 

беспощадный» (А.Пушкин). 

Роман «Капитанская дочка». Гринев – жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской 

дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

«Пиковая дама». Место повести в контексте творчества Пушкина. Проблема «человек 

и судьба» в идейном содержании произведения. Соотношение случайного и 

закономерного. Смысл названия повести и эпиграфа к ней. Композиция повести: система 

предсказаний, намеков и символических соответствий. Функции эпиграфов. Система 

образов-персонажей, сочетание в них реального и символического планов, значение 

образа Петербурга. Идейно-композиционная функция фантастики. Мотив карт и 

карточной игры, символика чисел. Эпилог, его место в философской концепции повести. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух героя. Мцыри 

как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. 

Романтически-условный историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 

(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, 

исторической теме в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 

комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 

писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. Цель автора – высмеять «все дурное в России» (Н.В.Гоголь). Новизна 

финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю.Манн). 
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Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный 

на бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на 

официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Внеклассное чтение. А.А.Фет.«Я пришел к тебе с приветом…» (1843), «На стоге сена 

ночью южной…» (1857),  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), «Учись у них –  у дуба, у березы…» (1883), «Я тебе ничего не 

скажу…» (1885) и др.  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Росссий. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие 

представлений). 

Раздел 5. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.  

«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 
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Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.  

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, А.Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Ироническое 

повествование о прошлом, характеризующее отношение к современности. 

М.Зощенко.  «История болезни»; Тэффи.  «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. 

«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина – сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 

отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа. 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою родину (Е.Винокуров. «Москвичи»; М.Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы 

не поют…»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги»; В.Высоцкий. «Песня о Земле» 

и др.). Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их 

призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 

чувств и переживаний каждого солдата.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 

Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Внеклассное чтение. Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий авторов-лауреатов премий и конкурсов :..Назаркин, А.Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, Е.Мурашова, М.Аромштам, А.Петрова, С.Седов, С.Востоков , 

Э.Веркин, М.Аромштам, Н.Евдокимова, Н.Абгарян, М.Петросян, А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке и др.(1-2 произведения по выбор). 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе 

 И.Анненский. «Снег»; Д.Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н.Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок…»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия…».О.Э.Мандельштам «Звук осторожный и глухой…» (1908), 



 301 

«Равноденствие» («Есть иволги в лесах, и гласных долгота…») (1913), «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…» (1915) и др.Поэты Русского зарубежья об оставленной ими 

Родине.  Н.Оцуп. «Мне трудно без России…» (отрывок); З.Гиппиус. «Знайте!», «так и 

есть»; Дон Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. «У птицы есть гнездо…». Общее и 

индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Раздел 6. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта – 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты – «Кто хвалится родством своим со знатью…», «Увы, мой стих не блещет 

новизной…».№ 66 «Измучась всем, я умереть хочу...» (пер. Б. Пастернака), № 68 «Его 

лицо - одно из отражений…» (пер. С. Маршака), №116 «Мешать соединенью двух 

сердец…» (пер. С. Маршака), №130 «Ее глаза на звезды не похожи…» (пер. С. Маршака). 

В строгой форме сонетов – живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической 

поэзии» (В.Г.Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  XVII век – эпоха 

расцвета классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи 

классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных 

буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. 

Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий). 

Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. 

«Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения. 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

      М.Сервантес  «Дон Кихот». (Главы по выбору). 

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе. Зарубежная романистика XIX– 

ХХ века. А.Дюма, В.Скотт, В.Гюго, Ч.Диккенс, М.Рид, Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  и 

др. (1-2 романа по выбору). 

 

 

 

9 класс (105ч.) 

Раздел 1. 

 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской 

литературы. Богатство и разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 

Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 

последующих веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

 

Раздел2. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА  
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Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

 «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие   из   Петербурга 

  в   Москву».    (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр 

путешествия и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. 

Теория   литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Раздел 3. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XIX  ВЕКА  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. 

Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной 

литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру 

в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Поэзия пушкинской поры. 

Константин Николаевич Батюшков. Слово о поэте. 

«Пробуждение», «Мой гений», «Есть наслаждение и в дикости лесов...». (Обзор.) 

Поэзия чувственных радостей и удовольствий. Романтическая мечта о счастье, о 

домашнем уюте, о наслаждении искусством, природой, любовью. Элегическая грусть о 

скоротечности жизни человека. Воспоминание как преодоление мыслей о смерти и 

разлуке. Лирический герой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Евгений Абрамович Баратынский. Слово о поэте. (Обзор.) 

«Разуверение», «Муза», «Мой дар убог...». Разочарование в жизни, в любви — 
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отличительная черта лирики Баратынского как элегического поэта. Зависимость 

элегических настроений от высших роковых законов бытия. Своеобразие любовных и 

психологических элегий. Баратынский как представитель «поэзии мысли». 

(Произведения Батюшкова и Баратынского предлагаются для самостоятельного 

прочтения учащимися по индивидуальным заданиям учителя). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая 

сатира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 

Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...». 

Воспоминания в Царском Селе» (1814), «Вольность» (1817), «Деревня» (181), «Редеет 

облаков летучая гряда» (1820), «Погасло дневное светило…» (1820), «Свободы сеятель 

пустынный». «К морю» (1824), «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…») (1825), 

«Зимняя дорога» (1826), «Стансы («В надежде славы и добра…») (1826), «Арион» (1827), 

«Цветок» (1828), «Не пой, красавица, при мне…» (1828), «Анчар» (1828),, «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), «Монастырь на Казбеке» (1829), «Обвал» (1829), «Поэту» (1830), 

«Бесы» (1830), «В начале жизни школу помню я…» (1830), «Эхо» (1831), «Чем чаще 

празднует лицей…» (1831), «Пир Петра Первого» (1835), «Туча» (1835), «Была пора: наш 

праздник молодой…» (1836)  и др.  «Песнь о вещем Олеге» (1822), «К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») (1825), «Зимний вечер» (1825), «Пророк» (1826), «Во глубине 

сибирских руд…» (1827),  «Зимнее утро» (1829), «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…» (1836). 

 Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. 

Раздумья о смысле жизни, о поэзии... 

Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический 

характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; 

«органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; 

философская критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта 

и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. 

Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих 
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наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вер-нер. Печорин и Грушницкий. 

Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее 

философско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия 

Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. «Бородино» (1837), «Узник» (1837), 

«Тучи» (1840), «Утес» (1841), «Выхожу один я на дорогу...».Ангел» (1831), «Дума» (1838), 

«Три пальмы» (1838), «Молитва» («В минуту жизни трудную…») (1839), «И скучно и 

грустно» (1840), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» (1840), «Из Гёте («Горные вершины…») (1840), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» (1841), «Родина» (1841),  «Как часто, пестрою толпою 

окружен...» (1841), «Листок» (1841) и др.  

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман 

(начальные представления). 

 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как 

антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора 

— от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 

сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр  Николаевич Островский.  Слово о писателе. 

«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 

патриархальном мире. Любовь Гордеевна   и   приказчик   Митя   —   положительные   

герои пьесы. Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 

Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании 

Достоевского. 

Теория   литературы. Повесть (развитие понятия). 

 

Внеклассное чтение. Ф.И.Тютчев.Еще в полях белеет снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), «Фонтан» (1836), «Эти бедные селенья…» (1855), «Есть в 

осени первоначальной…» (1857), «Певучесть есть в морских волнах…» (1865), «Нам не 

дано предугадать…» (1869),  «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (1870) и др. 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование 

личности юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 



 305 

конфликт героя с окружающей его средой и собственными недостатками: 

самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в 

возможность счастья. Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика 

души»), чистота нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия 

психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе 

XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. 

«Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

 Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору 

учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. 

Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических 

произведений. 

 

 Раздел 4. 

ИЗ   РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  XX  ВЕКА  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из  русской  прозы   XX века 
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о 

ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных 

слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово о писателе. 

Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. 

Система образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — 

основа живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба 

человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и 

труженика. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение 

картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Внеклассное чтение. Проза о Великой Отечественной войне. (В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  В.В.Быков, В.П.Астафьев и др.(1 повесть или рассказ – по 

выбору) 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». 

Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской  поэзии XX века 
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 
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Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. 

«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 

Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. 

«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема 

России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 

«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде 

поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь,   на  меня  похожий...»,   

«Бабушке»,   «Мне  нравится,  что вы больны не мной...»,  «С большою нежностью — 

потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о 

любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 

поэта. 

 «Моим стихам, написанным так рано…» (1913), «Генералам двенадцатого года» 

(1913),  из цикла «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…») (1916), из цикла «Стихи 

о Москве» (1916), «Тоска по родине! Давно…» (1934) и др. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщений поэта-мыслителя. 

 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 

«Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. 

Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 

стихотворений. 

А.А.Ахматова.  «Смуглый отрок бродил по аллеям…» (1911), «Перед весной бывают 

дни такие…» (1915), «Родная земля» (1961) и др. 

Внеклассное чтение. Н.С.Гумилев. «Капитаны» (1912), «Слово» 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 

крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. 

«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. «В тот 

день, когда окончилась война…» (1948), «О сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в одном-

единственном завете…» (1958),  «Я знаю, никакой моей вины». 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 
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Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на 

дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». 

Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального 

искусства. 

 

Раздел 6. 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  
Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте. 

«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как 

переводчик Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от 

мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души 

к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире 

за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через 

восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным 

человеком, разумом поэта). Универсально-философский характер поэмы. 

 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой  (1-й акт), сцены первой (3-й акт),  сцены четвертой 

 (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в 

его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и 

Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи Просвещения. 

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и 

Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 
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литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

Для самостоятельного чтения и обсуждения в классе. Современные зарубежная проза: 

А. Тор, Д. Пеннак, У.Старк, К. ДиКамилло, М.Парр, Г.Шмидт, Д.Гроссман, С.Каста, 

Э.Файн, Е.Ельчин и др 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                   5 класс (105 часов) 

№ Тематическое 

планирование 

Кол-

во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ 2 

 

 

 Писатели о роли книги в 

жизни человека 

 Делать вывод о  роли книги в 

жизни человека и общества, значении 

изучения литературы. 

 

 Внеклассное  чтение. 

Мифы и мифология. 

Славянские мифы. Миф 

«Сотворение земли 

 Знакомиться с различными 

сборниками по мифологии; 

Учиться распознавать особенности 

славянской мифологии. Составлять  

план статьи «Что такое миф?» 

  

 

1

. 

Раздел. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

7  

 Малые жанры 

фольклора. Детский 

фольклор. Виды малых 

жанров фольклора. 

 Знакомиться с видами  малых 

жанров фольклора: пословицами, 

поговорками, загадками. 

Использовать малые жанры 

фольклора в устной речи.  

 Сказка как особый жанр 

фольклора. Сказка как вид 

народной прозы. Виды 

сказок. Структурные 

элементы сказки (постоянные 

эпитеты, присказки, зачин, 

концовка). Особенности 

сказывания (ритмичность, 

напевность), иллюстрации к 

сказкам. 

  Выявлять отличительные 

особенности жанра сказки;  

познакомиться с видами сказок.  

Учиться  выделять структурные 

элементы сказки; использовать при 

сказывании характерные речевые 

обороты; подбирать материал для 

иллюстраций к сказкам. 

 «Царевна – лягушка». 

Встреча с волшебной 

сказкой. 

 Читать народную волшебную 

сказку. Выявлять ее структурные 

элементы. 

 Герои. Народные идеалы 

в сказке «Царевна-лягушка» 

 Дать характеристику главным 

героям сказки. Выявлять  народные 

идеалы, присутствующие в ней. 

  «Иван-крестьянский сын 

и чудо-юдо» - волшебная 

сказка героического 

  Знакомиться с признаками 

волшебной и героической сказок. 

 Выразительно читать и 
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содержания. Тема мирного 

труда и защиты родной 

земли. Патриотический 

характер сказки «Иван-

царевич и чудо-юдо». 

Система образов. Любовь и 

уважение народа к 

защитникам Родины. 

пересказывать сказку; находить в 

тексте признаки волшебной и 

героической сказок. 

 Сказка  о животных 

«Журавль и цапля». 

Бытовая сказка  

«Солдатская шинель». 

Народные представления о 

справедливости в сказках о 

животных. Иносказательный 

смысл сказки «Журавль и 

цапля». Животные как герои 

сказок. Сюжеты и реальная 

основа бытовых сказок. 

Отличие бытовой сказки от 

сказки  животных.  

 Объяснять отличие  сказки о 

животных (животные не помощники, а 

главные герои) и бытовой сказки 

(отражен быт, повседневная жизнь) от 

волшебной. 

Пересказывать сказки близко к 

тексту.  

 Урок развития речи. 

«Моя любимая сказка». 

 Учиться письменно излагать 

мысли, подтверждая их примерами из 

любимых сказок. 

2

. 

Раздел. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ   

2  

 Русское летописание. 

Начало письменности на 

Руси. «Повесть временных 

лет». Отзвуки фольклора в 

летописи. 

 Знакомиться с историей появления 

письменности на Руси, первой русской 

летописью. 

 «Подвиг отрока-

киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

Возникновение 

древнерусской литературы. 

Культурные и литературные 

связи Руси с Византией. 

Древнехристианская 

книжность на Руси (обзор). 

Жанр летописи. «Повесть 

временных лет» как 

литературный памятник.  

 Выявлять основные темы 

древнерусской литературы; 

знакомиться с сюжетом  повествования 

о подвиге отрока-киевлянина.  

Делать вывод о значении 

летописных источников для 

современного человека. 

3

. 

Раздел. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА 

 

1 

 

 М.В. Ломоносов. 

Стихотворение  «Случились 

вместе два астронома в 

пиру…»  М.В. 

Ломоносов – ученый, поэт, 

 Знакомиться со сведениями о 

жизни и творчестве М.В. Ломоносова 

(кратко); содержанием стихотворения 

«Случились вместе два астронома в 

пиру...» 
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художник, гражданин. 

Научные истины в 

поэтической форме.Юмор 

произведения «Случились 

вместе два астронома в 

пиру…»  

Учиться давать развернутые 

ответы на вопросы по прочитанному 

произведению.  

4

.  

Раздел. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА 

48  

 Русские басни. Басня и 

ее родословная. Басня как 

литературный жанр. Истоки 

басенного жанра. Понятие об 

аллегории. Мораль басни. 

Расцвет русской басни в 

начале  XIX  века. 

Поучительный характер 

басен. Своеобразие басен 

И.А. Крылова.  

 Узнавать об  истоках жанра басни 

(Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века); знакомиться ссведениями 

о жизни и творчестве И.А. Крылова 

(кратко); теоретико-литературными 

понятиями: басня, эзопов язык, 

аллегория, олицетворение. 

 

 И.А. Крылов. Жанр 

басни в творчестве Крылова. 

Басня «Волк на псарне»- 

отражение исторических 

событий.  

 Учиться выразительно читать 

басни; видеть связь басен с 

фольклором.  

 Басни И.А. Крылова 

«Ворона и Лисица», «Свинья 

под дубом». Обличение 

человеческих пороков в 

баснях.Афористичность 

басен. Осмеяние в баснях 

пороков: невежества, 

неблагодарности, глупости, 

хитрости и т.д. чтение басен.  

 Знать содержание басен И.А. 

Крылова.Выразительно читать басни; 

давать развернутые ответы на вопросы 

по прочитанным произведениям  

  Урок развития речи. 

Басни Крылова. Анализ и 

исполнение.    

 Выразительно читать басни 

наизусть; давать развернутые ответы 

на вопросы по прочитанным 

произведениям. 

Описывать  иллюстрации к 

басням. 

 Внеклассное  чтение. 

Жанр басни в мировой 

литературе. 

Предшественники и 

последователи И.А. Крылова 

в жанре басни. 

 Знакомиться с 

предшественниками  и 

последователями  И.А. Крылова в 

жанре басни. 

Сопоставлять басни Крылова с 

баснями других авторов, выразительно 

читать наизусть и инсценировать 

басни; описывать рисунки и 

иллюстрации к басням; оценивать 

актерское мастерство.  

 В.А. Жуковский – 

сказочник. Сказка «Спящая 

царевна».Понятие о 

 Знакомиться с сведениями о 

жизни и творчестве В.А. Жуковского 

(кратко); сюжетом  и содержанием 
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литературной сказке. В.А. 

Жуковский – сказочник. 

Чтение сказки «Спящая 

царевна» в актерском 

исполнении, обсуждение. 

Черты народной сказки в 

произведении В.А. 

Жуковского. Герои, 

особенности сюжета, язык 

сказки.  

сказки «Спящая царевна». 

Пересказывать сказку; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте черты литературной 

и народной сказки.  

 В.А. Жуковский. Начало 

литературного творчества. 

Жанр баллады. 

«Кубок».Баллада как жанр 

литературы. Творческая 

история баллады В.А. 

Жуковского «Кубок». 

Характеристика героев. 

 Составлять  план баллады. 

Выразительно читать и пересказывать 

балладу; находить в тексте признаки 

жанра баллады; характеризовать 

героев и их поступки; составлять план 

произведения.   

 А.С. Пушкин. 

Стихотворение «Няне». «У 

лукоморья дуб зеленый…» 

(отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила») 

Детские годы А.С. 

Пушкина. Влияние 

народного творчества на 

будущего поэта.  

 Прослушивать  пролог к поэме 

«Руслан и Людмила» в актерском 

исполнении, обсуждение.  Знакомиться 

ссведениями о семье и детстве А.С. 

Пушкина; теоретико-литературные 

понятиями: поэма, пролог, сравнение, 

эпитет, метафора. 

Находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства, определять их роль; 

прослеживать изменение настроения в 

стихотворении; сопоставлять 

произведения литературы и живописи.

   

 А.С. Пушкин. «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки 

рождения сюжета «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях». Развитие 

понятия о литературной 

сказке. Система образов 

сказки. Народная мораль: 

красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над 

злом, гармоничность 

положительных героев. 

 Знать сюжет и содержание 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

Выразительно читать и 

пересказывать сказку; характеризовать 

героев и их поступки.  

 Урок развития речи. 

Сопоставление сказки 

«Спящая царевна» В.А. 

Жуковского со  «Сказкой о 

мертвой царевне…» А.С. 

Пушкина. Сравнение 

сюжетов, композиции, 

 Знать сюжеты и содержание 

сказок В.А. Жуковского и А.С. 

Пушкина. 

Сопоставлять литературные 

произведения друг с другом и с 

иллюстрациями к ним; при сравнении 

произведений и обсуждении их 



 312 

героев, художественных 

средств, повествовательной 

манеры сказки «Спящая 

царевна» В.А. Жуковского и 

«Сказки о мертвой 

царевне…» А.С. Пушкина. 

Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки.  

исполнения аргументированно и 

последовательно доказывать свою 

точку зрения. 

 Стихи и проза. Рифма и 

ритм. Рифма. Способы 

рифмовки. Ритм. 

Стихотворная и прозаическая 

речь. Наблюдения над 

рифмовкой и ритмом в 

поэтических текстах А.С. 

Пушкина  

 Знать теоретико-литературные 

понятия:рифма (перекрестная, парная, 

опоясывающая), ритм, стопа. 

Понимать разницу между 

прозаической и стихотворной речью. 

Создавать собственные 

стихотворения по заданным рифмам 

(буриме).  

 Урок развития речи. « 

Мои любимые сказки А.С. 

Пушкина». 

 

 Представлять любимых сказочных 

героев из произведений А.С. Пушкина,  

давать им  характеристики. 

 Из зарубежной 

литературы. Х.К. Андерсен 

«Снежная королева». Сюжет 

и герои сказки. Очерк К.Г. 

Паустовского «Великий 

сказочник». Особенности 

сюжета и композиции сказки 

Х.К. Андерсена «Снежная 

королева». Реальное и 

фантастическое в сказке. 

Символический смысл 

фантастических образов и 

художественных деталей. 

Выборочный пересказ. Кай и 

Герда. Мужественное сердце 

Герды. Поиски Кая. 

 Знать сюжет и содержание сказок 

Г.Х.Андерсена. 

Сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к ним; 

использовать теоретико-литературные 

понятия в речи; при обсуждении 

прочитанных произведений 

аргументированно и последовательно 

доказывать свою точку зрения.  

 Победа добра над злом в 

сказке Х.К. Андерсена 

«Снежная королева».

 Снежная королева и 

Герда – противопоставление 

красоты внутренней и 

внешней. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, 

маленькая разбойница и др.).  

В чем сила Герды? Победа 

добра, любви и дружбы. Роль 

природы в сказке. 

 Выборочно аналитически 

пересказывать. Сопоставлять  сказки 

Х.К. Андерсена со сказкой А.С. 

Пушкина.  

 Внеклассное чтение. 

Мои любимые сказки 

Г.Х.Андерсена.  

 Представлять любимых сказочных 

героев из произведений Г.Х. 

Андерсена, их характеристику.Читать  

и обсуждать творческие работы. 
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 Русская литературная 

сказка. А. Погорельский. 

Сказка «Черная курица, или 

Подземные жители» 

Биографическая справка об 

А. Погорельском. Сказочно-

условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в 

литературной сказке. 

Нравоучительное содержание 

и причудливый сюжет 

произведения. 

 Знакомиться со  сведениями о 

жизни и творчестве А. Погорельского 

(кратко); сюжетом и содержанием 

сказки «Черная курица, или 

Подземные жители». 

Строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного; 

прослеживать изменения в характере 

героя; сопоставлять литературное 

произведение с иллюстрациями к 

нему; выяснять значение незнакомых 

слов.  

 Внеклассное чтение. 

П.Ершов «Конек – Горбунок»

  

 Читать сказку, давать развернутые 

ответы на вопросы по прочитанному 

произведению.  

 М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворение «Бородино». 

М. Ю. Лермонтов: 

детство и начало 

литературной деятельности, 

интерес к России. 

Историческая основа 

стихотворения. Сюжет, 

композиция, особенности 

повествования. Сочетание 

разговорных интонаций с 

патриотическим пафосом 

стихотворения  

 Знакомиться с сведениями о 

жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова 

(кратко); содержанием стихотворения 

«Бородино» 

Выразительно читать 

стихотворение наизусть.  

  Художественные 

особенности стихотворения 

М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». Особенности 

жанра (баллада). Теоретико-

литературные понятия 

баллада, диалог, монолог, 

строфа, патетика, авторский 

голос.  

Изобразительно-

выразительные средства 

(сравнения, метафора, эпитет, 

гипербола, звукозапись), их 

роль в стихотворении. 

 Читать стихотворение наизусть. 

Понимать нравственную 

проблематику стихотворения. 

Сопоставлять произведения 

литературы и живописи; находить в 

поэтическом тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; оценивать актерское чтение.

  

 Н.В. Гоголь.  Общее 

знакомство со сборником 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Повесть 

«Заколдованное 

место».Слово о Н.В. Гоголе. 

Чтение вступительной статьи 

о писателе (с. 173-174). 

История создания сборника 

«Вечера на хуторе близ 

 Знакомится ссведениями о детских 

и юношеских годах Н.В. Гоголя, его 

увлечениях; историей создания 

сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки».  

Выразительно читать фрагменты 

повести; давать развернутые ответы на 

вопросы по прочитанному 

произведению.  
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Диканьки». Чтение повести 

«Заколдованное место». 

Сюжет и герои произведения. 

Национальный колорит 

повести. 

 Своеобразие повести 

Н.В. Гоголя «Заколдованное 

место». 

Фольклорные традиции в 

создании образов. Реальное и 

фантастическое, трагическое 

и комическое в повести. 

 Прослушивать фрагмент повести в 

актерском исполнении, обсуждать. 

Выборочно пересказывать, 

выразительно читать. 

 Внеклассное чтение. 

Н.В.Гоголь «Ночь перед 

Рождеством».  

 Читать повесть, давать 

развернутые ответы на вопросы по 

прочитанному произведению.  

 Н.А. Некрасов. 

Стихотворение  «На Волге». 

Слово о Н.А. Некрасове. 

История создания 

стихотворения «На Волге». 

Картины природы и жизнь 

народа в стихотворении. 

Раздумья поэта о судьбе 

народа.  

 Знакомиться ссведениями о 

детских и юношеских годах Н.А. 

Некрасова; историей создания  

стихотворения «На Волге». 

Выразительно читать 

произведение; прослеживать 

изменение настроения в 

стихотворении; сопоставлять 

произведения литературы и живописи 

  

  Н.А. Некрасов. «Есть 

женщины в русских 

селениях…» - отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный 

нос». Традиции народной 

поэзии в поэме «Мороз, 

Красный нос». Поэтический 

образ русской женщины. 

Образы крестьянских детей и 

средства их создания. 

Речевая характеристика 

героев. Роль диалогов. 

Своеобразие языка поэмы. 

 Знать содержание отрывка «Есть 

женщины в русских селеньях…»; 

содержание отрывка из поэмы 

«Крестьянские дети». 

Выявлять отношение автора к 

героям. Выразительно читать отрывок 

из поэмы; сопоставлять произведения 

литературы и живописи; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль.  

  Мир детства в 

стихотворении 

«Крестьянские дети». Анализ 

стихотворения . Образы 

крестьянских детей и 

средства их создания. 

Речевая характеристика 

героев. Роль диалогов. 

Своеобразие языка поэмы 

 Знать содержание отрывка из 

поэмы «Крестьянские дети». 

Выразительно читать отрывок из 

поэмы; сопоставлять произведения 

литературы и живописи; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль  

 И.С. Тургенев. Рассказ 

«Муму». Знакомство с 

героями. 

Слово об И.С. Тургеневе. 

История создания рассказа 

 Прослушивать  отрывок из 

рассказа в актерском исполнении, его 

обсуждать. Знакомиться ссведениями о 

семье, детстве и начале литературной 

деятельности И.С. Тургенева; историей 
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«Муму». Быт, обычаи и 

нравы дореформенной 

России. Портрет главного 

героя: богатырский облик. 

создания, сюжетом и содержанием 

рассказа «Муму». 

 Герасим и его 

окружение. Отношение 

Герасима и Татьяны. Герасим 

и дворня. Контрастное 

изображение героев. 

Нравственное превосходство 

Герасима. Обсуждение 

планов фрагмента рассказа. 

Значение образа Муму. 

Счастье Герасима и причина 

недолговечности этого 

счастья. Образ барыни и его 

значение. Обсуждение 

крепостничества в рассказе. 

 Знать сюжет и содержание 

рассказа. 

Понимать позицию автора, его 

сочувственное отношение к герою; 

основную мысль произведения. 

 Характеризовать героев и их 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль, 

прослеживать изменения в характере 

героя; выяснить значение незнакомых 

слов. 

 Герасим и Муму. 

Счастливый год. Обсуждение 

планов рассказа. Значение 

образа Муму. Счастье 

Герасима и причина 

недолговечности этого 

счастья. Образ барыни и его 

значение. Авторская позиция: 

осуждение крепостничества в 

рассказе.  

 Строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного; 

составлять план текста и 

пересказывать по плану; прослеживать 

изменения в характере героя; 

объяснять значение слов и выражений, 

встретившихся в тексте; описывать 

иллюстрации.  

 Смысл финала рассказа. 

Символическое значение 

образа Герасима. Образы 

природы в рассказе и их 

роль.интерьер как средство 

характеристики героев. 

изобразительно-

выразительные средства, их 

роль в рассказе. Понятие о 

литературном герое. Обмен 

мнениями о финале рассказа

  

 Знать теоретико-литературные 

понятия: эпитет, сравнение, метафора, 

гипербола. 

Понимать роль пейзажа и 

интерьера в рассказе; позицию автора, 

его сочувственное отношение к герою; 

основную мысль произведения. 

Прослеживать изменения в 

характере  героя; при обсуждении 

вопросов аргументированно 

доказывать свою точку зрения; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль.  

 Урок развития речи.  

Подготовка к сочинению по 

рассказу И.С. Тургенева 

«Муму» 

 Обсуждать темы сочинения: 

1. «Что воспевает И.С. Тургенев в 

образе Герасима?» 

2. «Друзья и враги Герасима» 

3. «В чем вина и беда барыни?» 

Составлять план, подбирать 

материал к сочинению (герои, 

события, эпизоды).  Писать сочинение 

на черновике. 

 «Чудные картины» А.А.  Знакомится с сведениями о жизни 
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Фета. Слово об А.А. Фете. 

Основные мотивы лирики 

поэта. Средства создания 

образов родной природы в 

стихотворениях «Чудная 

картина…», «Весенний 

дождь», «Задрожали листы, 

облетая…». Смена картин 

природы в стихотворении 

«Весенний дождь». Богатство 

изобразительно-

выразительных средств в 

создании картин природы. 

и творчестве А.А. Фета (кратко); 

содержанием стихотворений поэта;  

учить одно стихотворение наизусть. 

Выразительно читать 

стихотворения; находить в 

поэтических текстах изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; использовать теоретико-

литературные понятия в речи.  

 Контрольное 

тестирование за первое 

полугодие по произведениям 

А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя и 

Н.А. Некрасова, И.С. 

Тургенева (содержание, 

проблематика).  

 Знать сюжеты и проблематику 

произведений А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя и Н.А. 

Некрасова, И.С. Тургенева. 

Понимать роль изобразительно-

выразительных средств в 

произведениях; позиции авторов и их 

отношение к героям. 

Анализировать прозаические и 

поэтические тексты.  

 Л.Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Слово о Л.Н. Толстом. Роль 

Ясной Поляны в жизни и 

творчестве писателя. Заочная 

экскурсия по Ясной Поляне. 

Историческая основа и 

сюжет рассказа «Кавказский 

пленник». Определение 

автором жанра быль. 

Простота и ясность языка 

писателя. 

 Прослушивать первую главу  в 

актерском исполнении, обсуждать. 

Знакомиться ссведениями о жизни и 

творчестве Л.Н. Толстого (кратко); 

историей создания, сюжетом и 

содержанием рассказа «Кавказский 

пленник». 

 

 Жилин и Костылин – два 

разных характера, две разные 

судьбы . Сравнительная 

характеристика Жилина и 

Костылина. Смысл названия 

рассказа. Отношение героев с 

горцами. Отношение 

рассказчика к героям. 

 Выявлять  смысл названия 

рассказа; позицию автора и его 

отношение к героям. 

Давать сравнительную 

характеристику героев; строить 

развернутые высказыванияна основе 

прочитанного; аргументировать свою 

точку зрения  

 Гуманистический 

характер рассказа Л.Н. 

Толстого «Кавказский 

пленник». Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. 

Бессмысленность и 

жестокость национальной 

вражды. 

 Делать аналитический пересказ 

произведения; сопоставлять 

произведения литературы и живописи; 

составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения. 
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  Краткость и 

выразительность языка 

рассказа. Рассказ, сюжет, 

композиция, идея 

произведения.  

  Понимать простоту и динамику 

языка «Кавказского пленника»; 

сдержанную эмоциональность 

«внутренней» речи Жилина, при 

анализе отмечать сопричастность 

автора герою рассказа как своеобразие 

стилистики, определять роль, 

символический смысл поэтических 

картин природы. 

 Отвечать на вопросы: в чем 

своеобразие языка и композиции 

рассказа; как описания природы 

помогают понять переживания героев; 

почему Л.Н.Толстой сам считал 

рассказ своим лучшим про-

изведением? 

  Урок развития речи. 

Сочинение по рассказу 

«Кавказский пленник». 

 Обсуждать темы сочинения:  

1.Друзья и враги. 

2.Разные судьбы. 

3.Почему Жилина называли 

джигитом? 

Составлять  план, подбирать 

материалы.Работать  над планом, над 

вступлением и заключением, над 

логическими переходами 

 А.П. Чехов. Рассказ 

«Хирургия». Слово об А.П. 

Чехове. Сообщение о городе 

Таганроге. Юмористический 

и сатирический талант А.П. 

Чехова. Прослушивание 

рассказа «Хирургия» в 

актерском исполнении, 

обсуждение. Осмеяние 

глупости и невежества героев 

рассказа. Юмор ситуации. 

Речь персонажей как 

средство их характеристики 

 Знакомиться с сведениями о 

семье, детстве и юношеских 

увлечениях А.П. Чехова; историей 

создания, сюжетом и содержанием 

рассказа «Хирургия». 

Выразительно читать и 

пересказывать рассказ; находить в 

тексте изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

характеризовать героев и их поступки; 

выяснять значение незнакомых слов.

  

 Внеклассное  чтение. 

Рассказы Антоши Чехонте. 

 Знать сюжеты и содержание 

рассказов А.П. Чехова; теоретико-

литературные понятия: юмор, сатира. 

Выявлять  роль изобразительно-

выразительных средств в создании 

юмористических и сатирических 

образов. 

Выразительно читать и 

инсценировать рассказы; 

характеризовать героев и их поступки

  

 Урок развития речи. 

Русские поэты ХIХ века о 

родине, родной природе и о 

 Знать содержание стихотворений 

поэтов ХIХ века о родине, о родной 

природе и о себе. 
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себе. Образы природы в 

русской поэзии. Чувство 

родины и его связь с 

восприятием природы. 

Краткие сведения о поэтах. 

Средства создания образов 

родной природы в 

стихотворениях Ф.И. 

Тютчева, А.Н. Плещеева, 

И.С. Никитина, А.Н. 

Майкова, И.З. Сурикова. 

Богатство изобразительно-

выразительных средств в 

создании картин природы 

Выразительно читать 

стихотворения наизусть; использовать 

теоретико-литературные понятия в 

речи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять произведения 

литературы и живописи. 

  

5

. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX 

ВЕКА 

 

35  

 И.А. Бунин. Рассказ 

«Косцы». Слово об И.А. 

Бунине. История создания 

рассказа «Косцы». Человек и 

природа в рассказе. 

Особенности лиризма в 

произведении. 

 Знакомиться ссведениями о 

детстве И.А. Бунина; сюжетом и 

содержанием рассказа «Косцы». 

Находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль; оценивать выразительность 

чтения; сопоставлять произведения 

литературы и живописи.  

 В.Г. Короленко. Повесть 

«В дурном обществе». Вася и 

его отец. Уникальность 

личности В.Г. Короленко. 

Жанр повести. Понятие о 

композиции. 

 Знакомиться ссведениями о жизни 

и творчестве В.Г. Короленко (кратко); 

сюжетом и содержанием повести «В 

дурном обществе». 

Понимать позицию  автора и его 

отношение к героям.  

 Ориентироваться в тексте; 

выяснять значение незнакомых слов; 

анализировать текст; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль   

 Жизнь среди «серых 

камней». Комментированное 

чтение. Аналитический 

пересказ фрагментов 

повести. «Дурное общество» 

и «дурные дела». «Дети 

подземелья», причины 

сближения их с Васей. 

Особенности повествования 

(от первого лица) как прием 

достижения достоверности. 

Понятие о способах создания 

образов (контрастное 

изображение, символ, 

детализированный портрет, 

пейзаж, диалог). 

 Знакомиться с  жанровыми  

признаками повести; сюжетом и 

содержанием повести;  способами 

создания образов в произведении. 

Понимать роль автора-рассказчика 

в повести. 

 Выразительно пересказывать и 

анализировать фрагменты повести; при 

обсуждении прочитанных 

произведений аргументированно 

доказывать свою точку зрения; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль.   
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 Глава «Кукла» - 

кульминация повести. 

Простота и выразительность 

языка повести. 

 Уметь определять границы 

эпизода в произведении, пересказывать 

его кратко, называть его тему, 

озаглавливать, обосновывать: 

насколько эпизод важен в раскрытии 

темы всего произведения, его роль в 

композиции; давать характеристику 

персонажам, действующим в эпизоде, 

прослеживать динамику (развитие) их 

чувств, поведения, оценивать их речь, 

выявлять авторское отношение; 

формулировать общий вывод о роли 

эпизода в произведении.  

 Урок развития речи.  

Подготовка к сочинению по 

повести В.Г. Короленко «В 

дурном обществе». 

 Обсуждать темы сочинения:  

1.Васина дорога к правде и добру. 

2.Дружба в повести В.Г. 

Короленко «В дурном обществе». 

3.Что изменило отношения Васи и 

его отца? Составлять план, подбирать 

материалы,прослеживать изменения в 

характере героя; сопоставлять 

произведения литературы и живописи.

  

 С.А. Есенин. 

Стихотворения «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий 

дом с голубыми ставнями…». 

Слово о С.А. Есенине.  

 Знакомиться ссведениями о 

детстве и юности С.А. Есенина 

(кратко). 

Выразительно читать 

стихотворения; использовать 

теоретико-литературные понятия в 

речи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать актерское чтение. 

 П.П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». 

Слово о П.П. Бажове. 

Реальность и фантастика в 

сказе. Честность, 

добросовестность, 

трудолюбие и талант 

главного героя, его 

стремление к мастерству. 

 Знакомиться ссведениями о жизни 

и творчестве П.П. Бажова (кратко); 

сюжетом и содержанием сказа 

«Медной горы Хозяйка». 

Выразительно пересказывать и 

анализировать фрагменты сказа; 

характеризовать героев и их поступки; 

соотносить реальное и фантастическое 

в повествовании; выяснять значение 

незнакомых слов; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль. 

 Контрольная работа. 

Творчество И.С. Тургенева, 

А.А. Фета А.А. Фета, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова, И.А. 

Бунина, В.Г. Короленко, С.А. 

Есенина и П.П. Бажова.  

 Анализировать прозаические и 

поэтические тексты, определять их 

темы и идеи; писать развернутые 

ответы на вопросы.  

 Внеклассное чтение.  Выразительно пересказывать 
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Мир сказок П.П. Бажова. 

Викторина по сказам П.П. 

Бажова. Своеобразие языка 

сказов П.П. Бажова. 

Особенности жанра сказа. 

Сказ и сказа – общее и 

различное. Иллюстрации 

палехских мастеров к сказу 

фрагменты сказов; сопоставлять 

произведения литературы и живописи; 

видеть связь произведений П.П. 

Бажова с фольклором. Представлять 

рисунки  к сказам.  

 К.Г. Паустовский.  

Сказка  «Теплый хлеб». 

Слово о К.Г. Паустовском. 

История страны в сказке 

«Теплый хлеб». Реальное и 

фантастическое в сказке. 

Роль сил природы в сказке. 

Предостережение против 

«охлаждения сердца». 

Доброта и сострадание, 

победа добра над злом. 

Фольклорные мотивы в 

сказке. 

 Знакомиться с сведениями о 

жизни и творчестве К.Г. Паустовского 

(кратко); сюжетом и содержанием 

сказки «Теплый хлеб». 

Выразительно пересказывать 

фрагменты сказки; соотносить 

реальное и фантастическое в 

повествовании.  

 К.Г. Паустовский. 

Рассказ «Заячьи лапы». 

Природа и человек в рассказе 

«Заячьи лапы». Бережное 

отношение ко всему живому. 

Средства создания образов в 

рассказе. Речевая 

характеристика персонажей. 

 Выразительно  читать и 

пересказывать фрагменты рассказа; 

выяснять значение незнакомых слов; 

оценивать актерское чтение; находить 

в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль.   

 С.Я. Маршак. 

Драматическая сказка 

«Двенадцать месяцев». Слово 

о С.Я. Маршака. Беседа по 

произведениям писателя для 

детей. Драма как род 

литературы (начальные 

представления). Особенности 

жанра произведения 

«Двенадцать месяцев». Связь 

пьесы-сказки с фольклором. 

Фантастическое  и реальное в 

пьесе-сказке. положительные 

и отрицательные герои. 

Речевая характеристика 

персонажей. Победа добра 

над злом – традиция русских 

народных сказок. 

 Знакомиться ссведениями о жизни 

и творчестве С.Я. Маршака (кратко); 

сюжетом и содержанием пьесы-сказки 

«Двенадцать месяцев»; признаками 

драмы как рода литературы. 

Объяснять жанровые особенности 

произведения; выяснять значение 

незнакомых слов; оценивать актерское 

чтение; видеть связь пьесы-сказки с 

фольклором; соотносить реальное и 

фантастическое  в произведении; 

характеризовать героев и их поступки; 

при обсуждении прочитанного 

произведения аргументированно 

доказывать свою точку зрения. 

 Фантастическое и 

реальное в пьесе-сказке С.Я. 

Маршак «Двенадцать 

месяцев». Фантастическое и 

реальное в пьесе-сказке. 

 Инсценировать  фрагменты пьесы-

сказки.  

Выразительно читать пьесу по 

ролям; соотносить реальное и 

фантастическое в произведении; 
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Положительные и 

отрицательные герои. 

Речевая характеристика 

персонажей. Победа добра 

над злом - традиция русских 

народных сказок. 

характеризовать героев и их поступки; 

при обсуждении прочитанного 

произведения аргументированно 

доказывать свою точку зрения.  

 А.П. Платонов. Рассказ  

«Никита». Слово об А.П. 

Платонове. Реальность и 

фантастика в рассказе. 

Развитие представлений о 

фантастике. Единство 

главного героя с природой, 

одухотворение природы. 

 Знакомиться ссведениями о 

детстве и начале литературной 

деятельности А.П. Платонова; 

сюжетом и содержанием рассказа 

«Никита». 

Соотносить реальное и 

фантастическое в произведении; 

выделять эпизоды рассказа и 

составлять его план. 

 Жизнь как борьба добра 

и зла. Тема человеческого 

труда в рассказе «Никита». 

Характеристика героя. Язык 

рассказа А.П. Платонова. 

«Доброе сердце» Никиты. 

Оптимистическое восприятие 

окружающего мира героем. 

Жизнь как борьба добра и 

зла. Мирный труд – условие 

счастья. 

 Прослушивать фрагменты 

рассказа в актерском исполнении, 

обсуждать.  

Выразительно читать фрагменты 

рассказа; характеризовать героев и их 

поступки; оценивать актерское чтение.

   

 В.П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро».Слово о 

В.П. Астафьеве. 

Автобиографичность 

рассказа «Васюткино озеро», 

история его создания. 

Проведение героя в лесу. 

Основные черты характера 

героя: мужество, бесстрашие, 

терпение, находчивость в 

экстремальных 

обстоятельствах. 

 Знакомиться ссведениями о 

детстве и начале литературной 

деятельности В.П. Астафьева; 

теоретико-литературное понятием  « 

автобиографическое произведение»; 

сюжетом и содержанием рассказа 

«Васюткино озеро». 

Пересказывать эпизоды рассказа; 

характеризовать героя и его поступки; 

выяснять значение незнакомых слов; 

создавать устные картины.  

 Человек и природа в 

рассказе В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

Понимание героем природы, 

его любовь к ней. 

Следование «таежным 

законом». Становление 

характера юного героя через 

испытания, преодоление 

сложных жизненных 

ситуаций. Роль деталей в 

рассказе. Способы создания 

образа героя (пейзаж, 

метафоры, сравнения). Образ 

 Прослеживать изменения в 

поведении и характере героя; 

определять роль природы в 

произведении, способы ее 

изображения; описывать иллюстрации.
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Енисея. Иллюстрации к 

рассказу  

 Урок развития речи.  

Подготовка к сочинению по 

рассказу В.П. Астафьева 

«Васюткино озеро». 

 

 Обсуждать темы сочинения:  

1.Что помогло Васютке выжить в 

тайге? 

2.Законы тайги. 

3.Значение образов природы в 

рассказе В.А. Астафьева «Васюткино 

озеро». Составлять план и подбирать 

материалы по теме сочинения. Писать 

сочинение на черновике. 

 Внеклассное чтение. 

В.П.Астафьев. «Зачем я убил 

коростеля?», «Белогрудка» 

 Знакомиться с произведениями 

В.П.Астафьева;  пересказывать и 

выразительно читать рассказы 

Астафьева, высказывать свои отзывы о 

произведении. 

 Поэты о Великой 

Отечественной войне. А.Т. 

Твардовский «Рассказ 

танкиста». К.М. Симонов 

«Майор привез мальчишку на 

лафете…» Слово об А.Т. 

Твардовском. 

Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной 

войны. Жанровые 

особенности баллады 

«Рассказ танкиста». 

Сопоставление 

стихотворения с балладой 

М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». Слово о К.М. 

Симонове. Стихотворение 

«Майор привёз мальчишку на 

лафете…». Война и дети – 

обостренно трагическая и 

героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. Образ 

«седого мальчишки». 

Торжественный слог 

стихотворения. 

 Знакомиться ссведениями о жизни 

и творчестве А.Т. Твардовского и К.М. 

Симонова (кратко); содержанием 

стихотворений о Великой 

Отечественной войне. 

Выразительно читать 

стихотворения; сопоставлять друг с 

другом; сопоставлять произведения 

литературы и живописи; объяснять 

жанровые особенности произведений; 

оценивать актерское чтение  

 Внеклассное чтение. 

Великая Отечественная 

война в жизни моей семьи  

 Выразительно читать наизусть 

стихотворения, подготовить 

сообщения о Великой Отечественной 

войне в жизни  семей учеников 5 

класса, прослушивать песни военных 

лет.    

 

 Урок развития речи. 

Писатели и поэты ХХ века о 

Родине, родной природе и о 

 Выразительно читать 

стихотворение; использовать 

теоретико-литературные понятия в 
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себе. Стихотворные 

лирические произведения о 

родной природе как 

выражение поэтического 

восприятия окружающего 

мира и осмысление 

собственного 

мироощущения, настроения. 

Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщенный 

образ России. Сближение 

образов волшебных сказок и 

русской природы. 

Сравнительный анализ 

стихотворений Д.Б. Кедрина 

и А.А. Прокофьева. 

Богатство изобразительно-

выразительных средств в 

создании картин природы. 

Элементы анализа текста.  

речи; находить в поэтических текстах 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

оценивать актерское чтение; 

сопоставлять поэтические тексты друг 

с другом; сопоставлять произведения 

литературы и живописи.   

 Писатели улыбаются. 

Саша Черный «Кавказский 

пленник», «Игорь- 

Робинзон». Ю.Ч. Ким «Рыба-

кит». Слово о С. Черном и 

Ю.Ч. Киме. Образы и 

сюжеты литературной 

классики как темы 

произведений для детей. Роль 

игры в формировании 

личности ребенка. Мир 

природы в рассказе С. 

Черного. Значение названия 

рассказов. Развитие понятия 

о юморе. Способы создания 

юмористического в рассказах 

С. Черного и песнях Ю.Ч. 

Кима 

 Знакомиться с сведениями о 

жизни и творчестве С. Черного и Ю. 

Кима (кратко); содержанием рассказов 

С. Черного и песен Ю.Ч. Кима 

Сопоставлять литературные 

произведения друг с другом; 

характеризовать героев и их поступки; 

находить в тексте изобразительно-

выразительные средства и определять 

их роль. 

 Внеклассное чтение. М. 

Москвина «Моя собака 

любит джаз». 

 Читать произведение, 

пересказывать  его эпизоды; строить 

развернутые высказывания на основе 

прочитанного; аргументировать свою 

точку зрения  

6

. 

Раздел. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

9  

 Роберт Льюис Стивенсон 

«Вересковый мед». Слово о 

писателе. «Вересковый мед». 

Бережное отношение к 

традициям предков. Развитие 

понятия о балладе. Ее 

 Знакомиться с сведениями о 

жизни и творчестве Р.Л. Стивенсона; ); 

сюжетом и содержанием баллады 

«Вересковый мед»; понятием 

«баллада». 

Выборочно читать, анализировать 
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драматический характер.  эпизоды баллады, характеризовать 

героя.  

 Даниель Дефо «Робинзон 

Крузо». Слово о Д. Дефо. 

Особенности повествования  

в романе «Робинзон Крузо». 

Характер героя: смелость, 

мужество, находчивость, 

несгибаемость перед 

жизненными 

обстоятельствами. Вера в 

разум человека. Гимн 

неисчерпаемым 

возможностям человека. Роль 

дневника героя. Робинзон как 

вечный образ литературы. 

 Знакомиться ссведениями о жизни 

и творчестве Д. Дефо (кратко); 

сюжетом и содержанием романа 

«Робинзон Крузо». 

Выразительно пересказывать 

текст; характеризовать героя и его 

поступки; прослеживать изменения в 

поведении и характере героя; 

сопоставлять литературные 

произведения друг с другом (Д. Дефо 

«Робинзон Крузо», В.П. Астафьев 

«Васюткино озеро», С. Черный 

«Игорь-Робинзон»; оценивать 

актерское чтение.  

 Марк  Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

Том Сойер и его друзья. 

Слово о М. Твене. Беседа о 

книгах М. Твена, 

прочитанных раннее. Роман 

«Приключения Тома 

Сойера». Том и Гек, дружба 

мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, 

предприимчивость. Черты 

характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях 

с друзьями. Том и Бекки, их 

дружба. Внутренний мио 

героев М. Твена. 

Причудливое сочетание 

реальных жизненных 

проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – 

умение сделать окружающий 

мир интересным. Юмор и 

ирония в романе. Приемы 

иронии (повторы, 

нагнетания, неожиданность, 

контрасты). 

 Знакомиться  ссведениями о 

жизни и творчестве М. Твена (кратко); 

сюжетом и содержанием романа 

«Приключения Тома Сойера». 

Выразительно пересказывать 

текст; инсценировать эпизоды романа; 

оценивать актерское чтение; 

характеризовать героя и его поступки.

  

 Дж. Лондон «Сказание о 

Кише». Слово о Дж. 

Лондоне. Тема взросления 

подростка в «Сказании о 

Кише». Уважение взрослых. 

Характер мальчика: 

смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, 

 Выразительно пересказывать 

текст; характеризовать героя и его 

поступки; находить в тексте 

изобразительно-выразительные 

средства и определять их роль; 

составлять цитатный план рассказа; 

сопоставлять героев разных 

литературных произведений (В.П. 
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чувство собственного 

достоинства. Особенности 

жанра, мастерство писателя в 

поэтическом изображении 

жизни северного народа. 

Изобразительно-

выразительные средства, их 

роль в рассказе. 

Астафьев «Васюткино озеро», Дж. 

Лондон «Сказание о Кише»); 

сопоставлять литературные 

произведения с иллюстрациями к ним. 

7

. 

Подведем итоги. 1  

 Итоговый урок  Представлять книги, прочитанные 

за год, рисунки к ним.  

Пересказывать прочитанные 

произведения и их отдельные эпизоды; 

анализировать поэтические и 

прозаические тексты; характеризовать 

героев; строить развернутые 

высказывания на основе прочитанного; 

аргументировать свою точку зрения.

  

6 класс (105 часов) 

 

№ 

п

/п 

Тематическое планирование К

ол-во 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ 1 

 

 

 Введение. Художественное произведение. 

Содержание и форма. Автор и герой. Отношение 

автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции 

 Читать, 

пересказывать, 

составлять плана 

1

  

Раздел. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

 

3 

 

 Обрядовый фольклор.  Анализировать 

содержание, тематику 

и поэтику обрядовых 

песен. 

 Пословицы и поговорки. Загадки — малые 

жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем 

 Сравнивать 

обрядовый фольклор 

Руси и своего края, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации, делать 

выборку и готовить 

сообщения 

 

2

. 

Раздел. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

2  

 Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических 

 Выразительно 

читать произведения 

(или фрагменты, в 
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событий и вымысел, отражение народных идеалов 

(патриотизма, ума находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие 

представления) 

 

том числе выученные 

наизусть) , соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

3

. 

Раздел. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

1  

 Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. 

«Муха».Противопоставление труда и безделья. 

Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языеа XIII 

столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, 

иносказание (развитие понятий) 

 

 Строить устные 

и письменные 

высказывания в связи 

с изученным 

произведением; 

4

.  

Раздел. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

4

6 

 

 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 

писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и 

Соловей». Крылов о равном участии власти и народа 

в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» 

- пример критики мнимого «механика мудреца» и 

неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - 

комическое изображение невежественного судьи, 

глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие 

представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ 

о писателе. «Узник». Вольнолюбивые устремления 

поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства 

красоты человека и красоты природы, красоты 

жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения 

поэтической идеи. 

«И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — 

помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. «Зимняя 

дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые 

туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик 

однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. 

Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности 

любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от 

лица вымышленного автора как художественный 

прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. 

 Определять 

принадлежность 

художественного 

произведения к 

одному из 

литературных родов 

и жанров; 

выявлять 

авторскую позицию;  

 

 

 

 

 

 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

выразительно 

читать произведения 

(или фрагменты, в 

том числе выученные 

наизусть), соблюдая 

нормы литературного 

произношения; 

 

 

 

 

 

 

характеризовать 

используемые в 
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Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо 

и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. 

Дубровский-старший и Троекуров. Протест 

Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 

произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к 

героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, 

композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о 

поэте «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски, 

 любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине.  Прием сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три 

пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 

Особенности сражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные 

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

анапест) размеры стиха (начальные понятия). 

Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к 

крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, 

любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и 

несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих 

противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в 

изображении природы. «Листья» — символ краткой, 

но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полет коршуна и земная обреченность 

человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку 

завесила...», «Опять незримые усилья...», «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

поэтическом тексте 

стилистические 

средства, фигуры 

речи;  

- характеризовать 

композицию.  

Анализировать  

поэтический  текст и 

устного 

высказывания.  

строить 

письменное связное 

высказывание.  

 

 

Проводить 

сопоставительный 

анализ образов. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью. 

 Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов.  

 

 

 

 

 

 

 

Приводить  

цитаты,  

отстаивать свою 

точку зрения.  

 

 

 

 

Сроить устные и 

письменные 

высказывания в связи 

с изученным 

произведением; 

участвовать в 

диалоге по 

прочитанным 

произведениям,  

понимать чужую 
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ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. 

Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной 

красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи 

Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика 

(развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ 

о жизни поэта. 

Историческая поэма «Дедушка». Изображение 

декабриста в поэзии. Героизация декабристской 

темы и поэтизация христианской жертвенности в 

исторической поэме. 

«Железная дорога». Картины подневольного 

труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о 

«прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение 

эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических 

картин. Диалог-спор. Значение риторических 

вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры 

(закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его 

трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое 

чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками.  

Особенности языка  

произведения. Комический эффект, 

создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма 

повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских 

поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», 

«Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в 

точку зрения и 

аргументировано 

отстаивать свою; 

 

 

 

выразительно 

читать стихотворный 

текст, 

 

 

 

определять 

размер 

стихотворения. 

 

 

 

 

Определять в 

тексте произведения 

роль художественных 

средств создания 

образов 

 

 

 

выявлять 

авторские 

размышления о 

взаимоотношениях 

человека и природы. 

 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспринимать и 

анализировать 

поэтический текст; 

 

определять 

тематику 

произведения; 
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стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы 

развитие представления) 

 

 

 

характеризовать 

идейное содержание 

произведения;  

выполнять 

художественный 

пересказ эпизодов. 

 

 

 

 

 

 

характеризовать  

особенности 

языка произведения; 

 

 

характеризовать 

идейное содержание 

произведения;  

выполнять 

художественный 

пересказ эпизодов. 

 

 

 

 

 

 

Определять в 

тексте произведения 

роль художественных 

средств создания 

образов 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

речью. 
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выразительно 

читать фрагменты 

текста; 

 

 

 

 

 

 

строить устные и 

письменные 

высказывания в связи 

с изученным 

произведением; 

 

 

 

характеризовать 

идейное содержание 

произведения;  

выполнять 

художественный 

пересказ эпизодов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. 

«Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, 

доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная 

суть взаимоотношений Насти и Митраши. 

Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. 

Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 

названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание 

4

0 

 

 

 

Определять в 

тексте произведения 

роль художественных 

средств создания 

образов. 

 

Выполнять 

частичный 

лингвистический 

анализ текста 

лирического 

произведения, 

находить и 

использовать 

информацию 
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пейзажных образов. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. «Бой шел всю 

ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских 

буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство 

любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о 

писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и 

жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика 

героя. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий 

рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести 

трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие 

понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ 

о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние 

учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств 

человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за 

окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают 

дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной 

природе родине  в  стихотворных  произведениях 

 поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родне природы. 

Писатели улыбаются. 

Василий Макарович Шукшин. Слово о 

 

Давать 

характеристику 

герою; анализировать 

текст;  

сопоставлять 

эпизоды и героев 

разных 

произведений. 

 Владение 

монологической и 

диалогической 

речью.  

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов,  

формулирование 

выводов 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительно 

читать поэтическое 

произведение. 

Определять 

художественные 

средства языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 

текст;  

сопоставлять 

эпизоды и героев 

разных 

произведений. 

Адекватное 

восприятие устной 

речи и способность 

передать содержание 

прослушанного 
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писателе.  

Рассказы «Срезал» и «Критики». Особенности 

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности. Образ странного героя в 

литературе. 

Из литературы народов России. 

(Обзор). 

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Любовь к своей малой родине и к родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего 

народа. Книга в жизни человека. Книга- «отрада из 

отрад», «путеводная звезда»,»бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 

«Когда на меня навалилась беда…», «Каким  бы 

малым ни был мой народ..».  

Родина как источник сил для преодоления 

любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, 

нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. 

Стихотворения «Родная деревня», «книга». 

 

текста в развернутом 

виде в с обсуждать 

нравственные 

вопросы, 

поставленные в 

произведении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с 

информационными 

источниками в 

соответствии с целью 

учебного задания. 

 

 

 

 

 

 

Составлять план 

к сочинению.  

Писать работу в 

соответствии с 

планом. 

Комментированн

ое и выразительное 

чтение, беседа по 

прочитанному. 

 

 

Подбор 

аргументов, умение 

вступать в речевое 

общение.  

Владение 

монологической и 

диалогической речь 

 

 

 

 

 

составлять 

цитатный план к 

работе; выполнять 

сравнительный 
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анализ эпизодов, 

героев. Создание 

письменных 

высказываний 

 

 

 

 

 

Выполнять 

художественный 

пересказ эпизодов. 

 

 

 

 

Подбор 

аргументов, умение 

вступать в речевое 

общение  

 

 

 

 

 

Определять в 

тексте произведения 

роль художественных 

средств создания 

образов. 

 

6

. 
Раздел. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1

5 

 

 Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в 

переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 

«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от 

сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», 

«Илиада»как эпические поэмы. Изображение героев 

и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея 

— борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий 

муж и отец. На острове циклопов. Полифем. 

«Одиссея» — песня о героических подвигах, 

мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом 

эпосе (начальные    представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о 

 Давать 

характеристику 

герою,  

делать анализ 

эпизода,  

владеть 

навыками пересказа. 

 

 

 

 

Проводить 

сравнительный 

анализ образов 

(Одиссей и Геракл, 

сопоставлять отрывок 

из поэмы с русской 

народной сказкой 
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феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — 

герой, отвергающий награду и защищающий личное 

достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение 

дикой природы. Превосходство естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся 

устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его 

реалистическое воплощение. 

Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». 

Сходство и различие характеров Тома и Гека, их 

поведение в критических ситуациях. Юмор в 

произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и 

мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 

вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение 

всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные 

представления). 

 

“Лихо одноглазое”). 

 Создание 

устных 

высказываний, 

адекватно 

передающих 

информацию с 

заданной степенью 

свернутости. 

 

 

 

 

 

 

 

проводить 

сравнительный 

анализ баллад в 

разных переводах. 

Владение 

монологической и 

диалогической 

речью, приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывать 

эпизоды 

произведений, 

отстаивать свою 

точку зрения;  

давать 

характеристику 

герою; 

формулировать тему 

и идею произведения.  
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Выписать 

крылатые выражения 

из сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Итого 1

05 

 

    

7 класс (70 часов) 

№ Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ  1 Комментированное чтение, 

работа с учебником, работа в парах  

с дидактическим материалом; 

работа в группах (составление 

устного или письменного ответа на 

вопрос) 

1

. 

Раздел1. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ  

ТВОРЧЕСТВО 

6  

 Предания. «Воцарение 

Ивана Грозного». 

Поэтическая автобиография 

народа. 

 Сообщения, пересказ, 

характеристика героев, 

сравнительный анализ, работа с 

репродукциями; составление 

конспекта в парах сильный-слабый 

по теме «Специфика 

происхождения, форм бытования 

фольклора и литературы», 

составление тезисного плана 

устного сообщения 

 Предания. «Сороки-

ведьмы», «Петр и плотник»  

Рр №2 Устное 

рецензирование 

выразительного чтения. 

 Коллективная работа 

(составление тезисного плана к 

устному и письменному ответу на 

проблемный вопрос); работа в 

парах сильный-слабый 

(выразительное чтение с его 

последующим рецензированием). 

Сообщения, пересказ, 

характеристика героев. 

 Народная мудрость  

пословиц и поговорок. 

Афористичные жанры 

фольклора.  

ПРОЕКТ«Пословицы и 

поговорки в рисунках 

 Работа в группе, выступления, 

нахождение пословиц по теме, 

восстановление пословиц, 

лабораторная работа в парах по 

теме «Пословицы и поговорки», 

устный монологический ответ на 
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обучающихся»  проблемный вопрос 

 Эпос народов мира. 

Былины. «Вольга и Микула 

Селянинович» 

 Характеристика героя, 

составление плана, беседа, 

групповая практическая работа. 

Выразительное чтение, устное или 

письменное рецензирование, 

составление тезисного плана. 

 Киевский цикл былин. 

Новгородский цикл былин. 

Былина «Садко».  Рр №3 

Общечеловеческое и 

национальное в искусстве 

ПРОЕКТ «Школа 

искусств» 

 Самостоятельная работа, 

работа в парах по теме «Киевский 

цикл былин», «Новгородский цикл 

былин», выразительное чтение, 

рецензирование чтения 

 Французский и карело-

финский мифологический 

эпос. ПРОЕКТ «Персонажи 

героического и 

мифологического эпоса в 

фольклоре народов мира» 

 Работа с теоретическим 

литературоведческим материалом 

по теме урока, составление 

тезисного плана статьи, пересказ 

отрывков, коллективная 

практическая работа 

(характеристика героев) 

2

. 

Раздел2. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ   

2  

 "Поучение" Владимира 

Мономаха. Нравственные 

заветы Древней Руси. Рр  

№4 Учимся писать 

поучения. Домашняя 

творческая работа 

 Беседа, сообщение, чтение и  

анализ, 

запись, самостоятельная 

работа, работа в парах  (устные и 

письменные ответы на вопросы), 

практическая работа (анализ текста 

«Поучения…» с использованием 

цитирования) 

 "Повесть о Петре и 

Февронии Муромских". 

Гимн любви и верности 

 Работа в парах  по теме 

«Отражение исторических событий 

и вымысел в «Повести…», 

самостоятельная работа, 

выразительное чтение, 

рецензирование ответов, чтения 

3

. 

Раздел 3. 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА 

2  

 М.В.Ломоносов. Ода 

«К статуе Петра Великого»,   

"Ода на день восшествия на 

всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года" 

 Самостоятельная работа,  

работа в парах  (устное 

рецензирование выразительного 

чтения), практическая групповая 

работа, работа с учебником, чтение 

отрывков из произведений 

Ломоносова, работа по карточкам 

 Г.Р.Державин. 

Стихотворения-

размышления о смысле 

жизни, о судьбе. 

 Работа по учебнику, 

аналитическая работа, запись 

основных положений сообщения 

учителя,  работа в парах сильный-
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слабый (устное рецензирование 

выразительного чтения), групповая 

работа по тексту стихотворения 

4

. 

Раздел 4. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА 

30  

 А.С.Пушкин. 

Литературный портрет 

поэта. «Медный всадник» 

 Поэма «Полтава» 

(отрывок). Рр №5   

Сопоставительный 

анализ портретов ПетраI и 

КарлаXII. ПРОЕКТ 

«Литературные места 

России»  

 Сообщение ученика, 

комментированное чтение, анализ 

отрывка, определение жанра 

произведения, конкурс 

выразительного чтения, работа со 

словарём; групповая работа по 

тексту поэмы, практическая работа 

 А.С.Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» и её 

летописный источник.  

Смысл сопоставления 

Олега и волхва  

ПРОЕКТ «Моё 

любимое стихотворение» 

 Работа с учебником, 

комментированное чтение, 

словарная работа, аналитическая 

беседа, творческая работа, 

практическая работа по теме 

«Выявление черт баллады в «Песне 

о вещем Олеге»; лабораторная 

работа в парах сильный-слабый 

(Подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие баллада) 

 А.С.Пушкин. Драма 

"Борис Годунов" . Образ 

летописца. Рр №6 Анализ 

эпизода (сцена в Чудовом 

монастыре). Цикл «Повести 

Белкина» («Станционный 

смотритель»)  

 Работа с учебником, словарная 

работа, аналитическая беседа; 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, подбор 

цитат 

 Рр  №7 Аудиторное 

сочинение по творчеству А. 

С. Пушкина  

 Групповое выполнение 

заданий, письменная творческая 

работа 

 Вн.чт.№1 «В детях 

стараюсь разглядеть…» (по 

рассказу Ю.Яковлева 

«Багульник») 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа. Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

 М.Ю.Лермонтов. 

Стихотворения "Молитва", 

"Когда волнуется 

желтеющая нива…". 

Проблема гармонии 

человека и природы 

ПРОЕКТ «Моё 

любимое стихотворение 

 Комментированное чтение, 

сопоставительный анализ 

стихотворений, практическая 

работа «Анализ стихотворений», 

работа в парах (подбор цитатных 

примеров для аргументации в 

рассуждении), самостоятельное 

составление тезисного плана 

рассуждения. 

 Н.В.Гоголь. Повесть  Выступления подготовленных 
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«Тарас Бульба». Основные 

проблемы повести: 

прославление боевого 

товарищества и осуждение 

предательства. 

Патриотический пафос 

повести. 

учащихся, словарная работа, работа 

в парах (поиск в тексте незнакомых 

слов и определение значений с 

помощью словаря), лабораторная 

работа (составление лексических и 

историко-литературных 

комментариев) 

        Героизм и 

самоотверженность Тараса 

Бульбы и товарищей-

запорожцев в борьбе за 

освобождение родной 

земли.                                                   

 Комментированное чтение, 

словарная работа, аналитическая 

беседа, групповая работа, работа в 

парах, самостоятельная работа, 

выразительное чтении е 

 Противопоставление 

Остапа Андрию в повести 

Н.В.Гоголя «Тарас Бульба».  

Рр №8 Составление анализа 

эпизода. 

 

 Составление характеристики 

героев с опорой на текст, 

составление тезисного плана для 

пересказа, самостоятельная 

работа(письменный ответ на 

проблемный вопрос) 

 Рр №9 Аудиторная 

творческая работа  

«Обращение к друзьям» 

 Групповое выполнение 

заданий, письменная творческая 

работа 

 Вн.чт.  №2 Проблема 

дружбы и товарищества в 

повести В. Железникова 

«Чучело» 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа. 

Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

 И.С.Тургенев. Рассказ 

«Бирюк». Изображение 

быта крестьян, авторские 

раздумья о жизни народа.  

 Заочная экскурсия в Спасское-

Лутовиново, аналитическая беседа 

 Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о 

богатстве и красоте 

русского языка. 

«Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и 

человеческие 

взаимоотношении 

Рр №10 Лирическая 

миниатюра  

 самостоятельная работа с 

литературоведческими терминами, 

работа в парах, выразительное 

чтение, рецензирование 

 Н.А.Некрасов. Поэма 

«Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). 

Художественные 

особенности поэмы 

Рр №11  Историческая 

поэма как разновидность 

лироэпического жанра 

ПРОЕКТ «Жёны 

 Словарная работа, знакомство 

со стихотворениями в прозе, 

сравнительная характеристика с 

лирическими текстами 



 339 

декабристов» 

 Стихотворение 

«Размышления у парадного 

подъезда». Боль 

Н.А.Некрасова за судьбу 

народа. 

 

 Словарная работа, знакомство 

со стихотворениями в прозе, 

сравнительная характеристика с 

лирическими текстами 

 Вн.чт.№3  Любовь и 

дружба в повести 

Р.Фраермана  «Дикая 

собака Динго, или Повесть 

о первой любви» 

 

 Исторический комментарий, 

комментированное чтение, беседа; 

составление письменного ответа на 

проблемный вопрос, работав парах 

(составление тезисного плана для 

рассуждения) 

 А.К.Толстой. 

Литературный портрет 

писателя. «Василий 

Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин» как 

исторические баллады. 

ПРОЕКТ 

«Литературные места 

России 

 Работа с текстом, 

комментированное чтение, 

аналитическая беседа, устное 

рецензирование, лабораторная 

работа в группах (подбор цитатных 

примеров) 

 М.Е.Салтыков-

Щедрин. Литературный 

портрет писателя. «Повесть 

о том, как мужик двух 

генералов прокормил». 

«Дикий помещик».  

ПРОЕКТ 

«Нравственные пороки 

общества в произведениях» 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа 

Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

 Рр№12 Литературный 

ринг «Проблемы и герои 

произведений Н.Гоголя, И. 

Тургенева, Н.Некрасова, М.  

Салтыкова-Щедрина» 

 выразительное чтение, устное 

рецензирование 

 Вн. чт. №4 

Взаимоотношения 

взрослых и детей в повести 

Н. Дубова «Беглец» 

 

 Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; самостоятельная 

работа, выразительное чтение, 

устное рецензирование 

 Л.Н. Толстой. Главы из 

повести «Детство». 

«Классы», «Наталья 

Саввишна». 

Взаимоотношения детей и 

взрослых.  

Рр№13 

Автобиографическое 

художественное 

произведение 

 Знакомство с творчеством 

писателя, комментированное 

чтение произведения, выявление её 

особенностей; работа со словарем 

литературоведческих терминов, 

работа в парах (составление 

таблицы «Средства 

выразительности и их роль в 

выражении идеи текста») 

 «Maman». Анализ  Аналитическая беседа, 
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собственных поступков 

героя в повести «Детство» 

Л.Н.Толстого. 

ПРОЕКТ «Я 

взрослый?» 

индивидуальная, парная, 

групповая, коллективная  работа 

 А.П.Чехов. 

Литературный портрет 

писателя. Живая картина 

нравов в рассказе 

«Хамелеон» 

ПРОЕКТ 

«Литературные места 

России» 

 Словарная работа, 

комментированное чтение, беседа, 

работа с литературоведческими 

терминами, групповая 

лабораторная работа по тексту 

повести, самостоятельное 

составление тезисного плана для 

пересказа отрывков, выразительное 

чтение. 

 Многогранность 

комического в рассказе 

А.П.Чехова 

«Злоумышленник» 

Рр№14 Сатира и юмор 

как формы комического 

 Пересказ и рецензирование 

глав от лица одного из персонажей, 

групповая работа с теоретическим 

литературоведческим материалом, 

составление устного или 

письменного ответа на проблемный 

вопрос, работа в парах (подбор 

цитатных примеров) 

 Вн.чт. №5 Средства 

юмористической 

характеристики в рассказах 

А.П.Чехова «Забыл!», 

«Размазня».  

 Словарная работа, сзнакомство 

с рассказом, беседа по тексту, 

анализ произведения; работа в 

парах (устное рецензирование 

выразительного чтения расказа) 

 Стихотворения  о 

родной природе «Край ты 

мой, родимый край…»  

ПРОЕКТ «Проба пера» 

 Словарная работа, чтение по 

ролям, беседа по тексту, анализ 

произведения, творческая работа; 

самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, 

работа в парах (составление 

литературного портрета писателя) 

 Рр №15  Аудиторное 

сочинение по лирике 

В.А.Жуковского, 

А.К.Толстого, И.А.Бунина. 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа 

Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

5

. 

Раздел 5. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX 

ВЕКА 

20  

 И.А.Бунин. 

Воспитание детей  в 

рассказе «Цифры» 

ПРОЕКТ 

«Литературные места 

России» 

 Работа с учебником, 

комментированное чтение, анализ 

рассказа; индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

лабораторная работа (анализ, 

выразительное чтение, 

рецензирование) 
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 Душевное богатство 

простого крестьянина в 

рассказе И.А.Бунина 

«Лапти» 

 

 Работа с учебником, 

комментированное чтение, анализ 

рассказа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, практическая работа в 

парах (рецензирование) 

 М.Горький. 

Литературный портрет 

писателя. 

Автобиографический 

характер повести «Детство» 

ПРОЕКТ 

«Литературные места 

России» 

 Комментированное чтение, 

беседа, групповая лабораторная 

работа по тексту повести, 

составление письменного ответа на 

проблемный вопрос 

 Рр  №16 Обучение 

анализу эпизода из повести 

М. Горького «Детство». 

Портрет как средство 

характеристики героя.  

 Групповое выполнение 

заданий, анализ глав повести, 

словарная работа, беседа, 

характеристика героев 

 Романтический рассказ 

М.Горького «Старуха 

Изергиль» («Легенда о 

Данко»). Подвиг во имя 

людей.  

ПРОЕКТ «Подвиг в 

наше время» 

 Комментированное чтение, 

работа по содержанию текста, 

аналитическая беседа, работа со 

словом, самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, 

групповая работа (составление 

тезисного  

плана рассказов), 

выразительное чтение 

 В.В.Маяковский. 

Литературный портрет 

поэта. Мысль автора  о 

роли поэзии в жизни 

человека и общества в 

стихотворении 

«Необычайное 

приключение…».  

 Выразительное чтение 

стихотворения, словарная работа, 

работа с лексикой, составление  

письменного ответа на проблемный 

вопрос, групповая работа 

 Два взгляда на мир в 

стихотворении 

В.В.Маяковского «Хорошее 

отношение к лошадям» 

ПРОЕКТ «Мои 

любимые животные» 

 Самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, 

лабораторная работа в парах 

(подбор цитат, иллюстрирующих 

понятия лирический герой, ритм, 

рифма) 

 Л.Н.Андреев. 

Литературный портрет 

писателя.  Чувство 

сострадания к братьям 

нашим меньшим, 

бессердечие героев в 

рассказе «Кусака». 

Рр  №17 Подготовка к 

домашнему сочинению 

 Групповое выполнение 

заданий, выразительное чтение, 

рецензирование, групповая 

практическая работа (составление 

устного и письменного анализа), 

письменная творческая работа 

 Вн.чт.  №6  Знакомство с творчеством 
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Г.Троепольский  «Белый 

Бим Чёрное Ухо». 

Проблема ответственности 

«за тех, кого приручили» 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа. 

Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

 А.П.Платонов. 

Литературный портрет 

писателя. Главный герой 

рассказа «Юшка» 

ПРОЕКТ «Милосердие 

и сострадание» 

 Комментированное чтение, 

работа с лексикой, творческая 

работа, беседа, работа в парах 

(составление цитатного плана для 

пересказа) 

 Рр  №18 Аудиторная 

творческая работа по 

произведениям писателей 

XX века «Нужны ли в мире 

сочувствие и сострадание?» 

 Групповое выполнение 

заданий, письменная творческая 

работа 

 Вн.чт. №7  

Нравственные проблемы в 

повести В.Г. Короленко 

«Слепой музыкант» 

ПРОЕКТ «Милосердие 

и сострадание» 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа. 

Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

 Б.Л.Пастернак. 

Литературный портрет. 

Картины природы, 

преображённые 

поэтическим зрением поэта. 

ПРОЕКТ «Моё 

любимое стихотворение 

 Групповая работа, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, 

работа в парах (составление 

устного (письменного) ответа на 

проблемный вопрос), 

выразительное чтение, 

рецензирование 

 Героизм, патриотизм 

грозных лет войны в 

стихотворениях 

А.А.Ахматовой, 

К.М.Симонова, 

А.А.Суркова, 

А.Т.Твардовского, 

Н.С.Тихонова 

ПРОЕКТ «История 

страны  - история семьи» 

 

 Чтение стихотворений, анализ, 

работа с лексикой и 

выразительными средствами, 

творческая работа, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, 

рецензирование 

 Вн.чт.  №8 Война и 

дети в повести  

В.Богомолова «Иван» 

ПРОЕКТ «История 

страны  - история семьи» 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа. 

Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

 Ф.А.Абрамов. 

Литературный портрет 

 Комментированное чтение, 

беседа по тексту, лексическая 
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писателя. Эстетические и 

нравственно-экологические 

проблемы в рассказе «О 

чём плачут лошади». 

работа, индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, групповая 

практическая работа (поиск 

цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятия портрет 

героя, речь героя) 

 

 Ю.П.Казаков. 

Литературный портрет 

писателя. 

Взаимоотношение детей, 

взаимопомощь и 

взаимовыручка в рассказе 

«Тихое утро». 

 ПРОЕКТ «Я и мои 

друзья» 

 Комментированное чтение, 

анализ текста, словарная работа, 

индивидуальная и парная работа с 

дидактическим материалом, 

рецензирование, работа в парах 

(письменный ответ на проблемный 

вопрос), коллективная работа 

(различные виды пересказов) 

 Урок-концерт. Родина,  

родная природа, 

собственное восприятие 

окружающего в 

стихотворениях русских 

поэтов XX века 

ПРОЕКТ «Моё 

любимое стихотворение» 

 стихотворений, анализ, работа 

с лексикой и выразительными 

средствами, творческая работа, 

рецензирование, групповая 

практическая работа (составление 

устного и письменного 

сопоставительного анализа 

стихотворений 

 .Т.Твардовский. 

Литературный портрет. 

Особенности лирики поэта. 

ПРОЕКТ 

«Литературные места 

России 

 Чтение стихотворений, анализ, 

работа с лексикой и 

выразительными средствами, 

творческая работа, 

самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом, 

лабораторная работа в парах 

(подбор цитатных примеров, 

иллюстрирующих понятие 

лирический герой), групповая 

работа (выразительные средства 

языка) 

 Д.С.Лихачёв. Духовное 

напутствие молодёжи в 

главах книги «Земля 

родная» 

 

 Самостоятельная работа с 

литературоведческим материалом,  

работа в парах, составление 

тезисного плана для пересказа, 

выразительное чтение отрывков, 

устное рецензирование 

 М.Зощенко. 

Литературный портрет 

писателя. Смешное и 

грустное в рассказе «Беда» 

ПРОЕКТ 

«Литературные места 

России» 

 Комментированное чтение, 

работа по содержанию текста, 

аналитическая беседа, работа со 

словом, работа в парах с 

теоретическим 

литературоведческим материалом, 

составление тезисного плана 

 Музыка и поэзия. 

Творчество И. Гофф, Б. 

 Работа с материалом учебника, 

работа в парах по теме «Песня как 
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Окуджавы, А. Вертинского. 

Лирические размышления о 

жизни. 

Р.Гамзатов. 

Возвращение к истокам, 

основам жизни в стихах 

поэта. 

синтетический жанр искусства», 

устное рецензирование, 

выразительное чтение, групповая 

работа с литературоведческим 

материалом 

6

. 

Раздел 6. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ  

ЛИТЕРАТУРЫ 

7  

  Роберт Бёрнс «Честная 

бедность». Представление 

народа о справедливости и 

честности. Дж.Г.Байрон. 

Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью в 

стихотворении «Ты кончил 

жизни путь, герой!..» 

 Выразительное чтение 

стихотворений наизусть, анализ, 

групповая работа (устный или 

письменный ответ на проблемный 

вопрос), работа в парах (анализ 

различных форм выражения 

авторской позиции), 

рецензирование 

 Японские хокку 

(хайку). Особенности 

жанра 

ПРОЕКТ «Проба пера» 

 Выразительное чтение хокку, 

анализ их философского 

содержания, рецензирование, 

творческая работа, индивидуальная 

и парная работа с дидактическим 

материалом 

 Сила любви и 

преданности в рассказе 

О.Генри «Дары волхвов» 

 

 Индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом. Групповая 

практическая работа (подбор цитат, 

иллюстрирующих понятия герой 

повествования, тема, идея). 

 Зарубежная 

фантастика. Р.Д.Брэдбери 

«Каникулы». Вн.чт №9 Р. 

Брэдбери «Всё лето в один 

день» 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа 

Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

 Отечественная 

фантастика.  

Вн.чт. №10 А.Беляев 

«Ариэль». Лиризм прозы 

 Знакомство с творчеством 

автора, работа с текстом, 

аналитическая беседа, творческая 

работа 

Художественный пересказ 

произведения, сопоставительный 

анализ 

7

. 

Подведение итогов за 

год 

2  

 Урок-праздник 

«Путешествие по стране 

Литературии 7 класса».. 

 Выразительное чтение 

любимых отрывков из 

произведений, индивидуальная 

работа с дидактическим 

материалом, парная работа с 

литературоведческим материалом, 
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групповая работа (рецензирование) 

 Итоговый урок. 

Рекомендации  на лето. 

  

 ИТОГО 70  

 

 

 

 

Класс 8 (70 часов) 

 

№ Тематическое 

планирование 

Кол-

во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ 1 

 

 

 Русская литература и 

история 

 .Выделять необходимую 

информацию из учебника; определять 

понятия, создавать обобщения, 

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

1

. 

Раздел. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО 

 

2  

 В мире русской народ-

ной песни. «В темном 

лесе...», 

«Уж ты ночка, ноченька 

темная...», «Вдоль по улице 

метелица метет...», «Пугачев 

в темнице», «Пугачев 

казнен». Частушки 

 Определять жанрово- 

композиционные особенности песни, 

их смысловую направленность 

 P.P.Предания «О Пу-

гачеве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Духовный 

подвиг самопожертвования 

Александра 

Невского 

  Определять жанровое своеобразие 

преданий, житийной литературы 

2

. 

Раздел. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ   

2  

 Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Защита русских земель от на-

шествия врагов 

 Находить композиционно- 

жанровые признаки житийной литера-

туры 

 

 Изображение дей-

ствительных и вымыш-

ленных событий в повести 

«Шемякин суд» 

 Определять жанровые признаки 

сатирической повести 

 

3

. 

Раздел. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII 

ВЕКА 

 

3 
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 Сатирическая направ-

ленность комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

 Определять идейно-этическую 

направленность комедии 

 Речевые характеристики 

персонажей как средство 

создания комической 

ситуации. Проект 

 Владеть изученной терминологией 

по теме, выразительному чтению и 

рецензированию выразительного 

чтения отрывков комедии 

 Контрольная работа № 1 

по комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль» 

 Владеть изученной терминологией 

по теме, навыкам устной и письменной 

монологической речью 

3

. 

Раздел. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА 

36  

 Язвительный сатирик и 

баснописец И.А. Крылов 

 

 Находить цитатные примеры из 

басни для составления аргументации 

 Осмеяние пороков в 

басне И.А. Крылова «Обоз» 

 Научиться понимать смысл 

произведения И.А. Крылова 

 КОНДРАТИЙ 

ФЕДОРОВИЧ РЫЛЕЕВ (1 Ч) 

  

 Историческая тема думы 

«Смерть Ермака» К.Ф. Ры-

леева 

 Научиться участвовать в 

коллективном диалоге 

 P.P.Разноплановость 

содержания стихотворения 

А.С. Пушкина «Туча» 

 Анализировать текст стихо-

творения 

 P.P.Темы любви и 

дружбы в стихотворениях 

А.С. Пушкина «****» и «19 

октября» 

 

 Правильно и четко давать ответы 

на поставленные вопросы 

 История Пугачевского 

восстания в художественном 

произведении и историче-

ском труде писателя и 

историка А.С. Пушкина 

(«История Пугачева», 

«Капитанская дочка») 

 

 Аргументировать свою точку 

зрения 

 Петр Гринев: жизненный 

путь, формирование его 

характера в повести А.С. 

Пушкина «Капитанская 

дочка» 

 

 Ввыразительно читать текст 

повести; производить самостоя-

тельный и групповой анализ 

фрагментов текста 

 P.P.Маша Миронова - 

нравственная красота 

героини повести А.С. Пуш-

кина «Капитанская дочка» 

 

 Анализировать текст повести с 

позиции ее идейно-тематической 

направленности 

 Швабрин — антигерой  Определять значение картин быта 
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повести А.С. Пушкина «Ка-

питанская дочка» 

 

XVIII в. для понимания характеров и 

идеи повести 

 P.P.Проект. Составление 

электронной презентации 

«Герои повести “ Ка-

питанская дочка”и их 

прототипы» 

 

 Научиться сопоставлять 

литературных героев с их прототипами 

 Контрольная работа № 

2 по произведениям А.С. 

Пушкина 

 

 Научиться проектировать и реа-

лизовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

  «Мцыри» М.Ю. Лер-

монтова как романтическая 

поэма 

 Научиться владеть изученной 

терминологией по теме, владеть 

навыками устной монологической речи 

 Трагическое противопо-

ставление человека и обстоя-

тельств в поэме М.Ю. Лер-

монтова «Мцыри» 

 

 Научиться выявлять характерные 

художественные средства и приемы 

лиро-эпического изображения 

 Особенности компози-

ции поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Мцыри». Эпиграф и сюжет 

поэмы 

 

 Научиться анализировать эпизод 

 P.P.Портрет и речь героя 

как средства выражения 

авторского отношения. 

Смысл финала поэмы. 

Проект 

 

 Научиться владеть изученной 

терминологией по теме, владеть 

навыками устной и письменной 

монологической речи 

 Контрольная работа №3 

по произведениям М.Ю. Лер-

монтова 

 

 Научиться проектировать и реа-

лизовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

  «Ревизор». Комедия 

Н.В. Гоголя «со злостью и 

солью» 

 

 Научиться определять авторское 

отношение к героям, идейно-эмоцио-

нальное содержание комедии 

 Поворот русской 

драматургии к социальной 

теме. «Комедия Н.В. Гоголя 

«Ревизор» 

 Научиться понимать смысл 

произведения и видеть главное 

 P.P.Образ «маленького» 

человека в литературе. 

Повесть Н.В. Гоголя 

«Шинель». Проект 

 Научиться выполнять 

индивидуальное задание в проектной 

деятельности группы 

 P.P.Шинель как 

последняя надежда согреться 

в холодном мире (по повести 

Н.В. Гоголя «Шинель») 

 Научиться выявлять 

художественные особенности поэмы 
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 Петербург как символ 

вечного адского холода в 

повести Н.В. Гоголя 

«Шинель» 

 

 Обобщить и систематизировать 

полученные знания, закрепить умения 

и навыки проведения анализа текста 

 Роль фантастики в про-

изведениях Н.В. Гоголя 

 

 Научиться определять роль 

фантастики в произведении 

 Контрольная работа № 

4 по произведениям Н.В. 

Гоголя 

 

 Научиться проектировать и реа-

лизовывать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 Изображение русской 

жизни и русских характеров 

в рассказе И.С.Тургенева 

«Певцы» 

 Составлять характеристику героя 

(-ев) 

 МИХАИЛ 

ЕВГРАФОВИЧ 

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

  

 Художественная сатира 

на современные писателю 

порядки в романе «История 

одного города» (отрывок) 

 Научиться определять 

сатирические способы художест-

венного изображения действительно-

сти 

 Роман 

М.Е. Салтыкова-Щед-

рина «История одного 

города» как пародия на 

офици-альныеис-торические 

сочинения 

 Научиться определять признаки 

литературной пародии в 

художественном тексте 

 НИКОЛАЙ 

СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ  

  

 Сатира на чиновничество 

в рассказе Н.С. Лескова 

«Старый гений» 

 Аргументировать свои ответы 

 ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ 

ТОЛСТОЙ  

  

 Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. Рассказ 

«После бала» Л.Н. Толстого 

 Научиться выстраивать 

внутреннюю монологическую речь 

 Психологизм рассказа 

Л.H. Толстого «После база» 

 

 Научиться выполнять 

индивидуальное задание в коллек-

тивной проектной деятельности 

 P.P.Нравственность в ос-

нове поступков героя 

рассказа J1.H. Толстого 

«После бала» 

 

 Составлять портрет героя 

5

. 

Раздел 

ИЗ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

19  

 ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ   
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БУНИН  

 Повествование о любви в 

различных ее состояниях и в 

различных жизненных 

ситуациях в рассказе И.А. 

Бунина «Кавказ» 

 Научиться анализировать текст 

 

 Р.P.Утверждение 

согласия и взаимопонимания, 

любви и счастья в семье (по 

рассказу «Куст сирени» А.И. 

Куприна) 

 Искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения; 

Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей.  

Ставить вопросы и обращаться за 

помощью к учебной литературе 

 АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

(1Ч) 

  

 P.P.Историческая тема в 

стихотворении А.А. Блока 

«Россия», ее современное 

звучание и смысл 

 Искать и выделять необходимую 

информацию из учебника, определять 

понятия, создавать обобщения; 

 

 Поэма «Пугачев» С.А. 

Есенина на историческую 

тему 

 Составлять характеристику героя 

(-ев 

 Контрольная работа № 

5 по творчеству С.А. 

Есенина и А.А. Блока 

  

 И.С. Шмелев. Рассказ о 

пути к творчеству. «Как я 

стал писателем» 

 Определять особенности 

повествования И.С. Шмелева 

 ПИСАТЕЛИ 

УЛЫБАЮТСЯ  

P.P.Журнал «Са-

тирикон». Тэффи, 

О. Дымов, 

А.Т. Аверченко. 

«Всеобщая история, 

обработанная «Сати-

риконом» (отрывки). Проект 

 владеть изученной терминологией 

по теме, владеть навыками устной 

монологической речи, выполнять 

индивидуальное задание в проектной 

группе 

 Тэффи. Рассказ «Жизнь и 

воротник». Сатира и юмор в 

рассказе 

 Аргументировать свой ответ 

 P.P.М.М. Зощенко. 

Рассказ «История болезни». 

Сатира и юмор в рассказе 

 Выделять приемы сатирического 

изображения действительности в 

рассказе 

 М.А. Осоргин. Со-

четание фантастики и 

реальности в рассказе 

«Пенсне» 

 Определять особенности 

повествования М.А. Осоргина 

 Жизнь народа на крутых 

переломах и поворотах 

истории в произведении А. 

 Выделять и формулировать 

познавательную  цель; 

 оценивать и формулировать то, 
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Твардовского «Василий 

Теркин» 

что уже усвоено: 

моделировать монологическое 

высказывание, аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

 Контрольная работа № 

6 по творчеству А. Т. 

Твардовского 

 

 Определять объекты в 

соответствии с содержанием. 

Формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

состояний. 

 М.В. Исаковский 

«Катюша», «Враги сожгли 

родную хату»; Б.Ш. Оку-

джава «Песенка о пехоте», 

«Здесь птицы не поют» 

 

 Научиться определять идейно-

эмоциональное содержание 

произведений о войне 

 А.И. Фатьянов «Со-

ловьи»; 

Л.И. Ошанин «Дороги». 

Лирические и героиче-

ские песни о Великой 

Отечественной войне 

 

 Научиться определять жанрово-

композиционные особенности песен о 

Великой Отечественной войне 

 Автобиографический 

характер рассказа В.П. 

Астафьева «Фотография, на 

которой меня нет» 

 Научиться определять идейно-те-

матическое своеобразие рассказа В.П. 

Астафьева 

 Мечты и реальность 

военного детства в рассказе 

В.П. Астафьева «Фо-

тография, на которой меня 

нет» 

 Научиться применять алгоритм 

проведения анализа текста 

 Контрольная работа № 

7 по произведениям о Великой 

Отечественной войне 

 Научиться проектировать и кор-

ректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 РУССКИЕ ПОЭТЫ О 

РОДИНЕ, РОДНОЙ 

ПРИРОДЕ (ОБЗОР) 

  

 И.Ф. Аннен 

ский «Снег»; 

Д.С. Мережковский 

«Родное», 

«Не надозвуков»; 

Н.А. Заболоцкий «Вечер 

на Оке», 

«Уступи мне, 

скворец,уголок...»; 

 Научиться выявлять характерные 

особенности лирики о природе 
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Н.М. Рубцов 

«По вечерам», 

«Встреча». 

«Привет, Россия...» 

 Поэты русского зарубе-

жья обоставленной 

ими Родине. Н.А. Оцуп 

«Мне трудно 

без Рос 

сии...»; 

З.Н. Гиппиус 

«Знайте!», 

«Так и есть»; 

Дон-Ами- 

надо «Ба 

бье лето»; 

И.А. Бунин 

«У птицы 

есть гнездо...» Общееи 

индивидуальное в про-

изведениях 

русских поэтов о Родине 

 Научиться определять жанрово-

стилистические черты лирического 

произведения 

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

5  

 Семейная вражда и лю-

бовь героев в трагедии 

«Ромео и Джульетта» У. 

Шекспира. Сонеты 

 Научиться определять идейно-

эмоциональное содержание трагедии 

 Ромео и Джульетта — 

символ любви и верности. 

Тема жертвенности 

 Научиться владеть изученной 

терминологией по теме, навыкам 

устной монологической речи 

 Ж.-Б. Мольер - великий 

комедиограф. «Мещанин во 

дворянстве» — сатира на 

дворянство и невежество 

буржуа 

 Научиться определять жанрово-

стилистические черты пьесы Ж.-Б. 

Мольера 

 Особенности 

классицизма в комедии 

«Мещанин во дворянстве» 

Ж.- Б. Мольера 

 

 Научиться определять признаки 

классицизма в комедии Ж.-Б. Мольера 

 Вальтер Скотт. 

Исторический роман 

«Айвенго» 

 

 Научиться выразительно читать 

текст, анализировать текст 

 Итоговое 

тестирование 

 

 Научиться проектировать и кор-

ректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

 Итого 70 

часов 
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Класс 9 (105часов) 

 

№ Тематическое планирование Кол-

во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 ВВЕДЕНИЕ 1 

 

 

 Литература и ее роль в духовной 

жизни человека. 

Шедевры родной литературы. 

Формирование потребности общения с 

искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской 

самостоятельности. 

Теория литературы. Литература 

как искусство слова (углубление 

представлений). 

 

 .Выделять необходимую 

информацию из учебника; 

определять понятия, создавать 

обобщения, 

выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей.  

1

. 

Раздел. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

 ЛИТЕРАТУРЫ  
 

 

7  

 Литература Древней Руси. 

Самобытный характер древнерусской 

литературы 

 

 Характеристика этапов 

развития древнерусской 

литературы. План. 

 

 «Слово о полку Игореве» - 

величайший памятник древнерусской 

литературы 

  Составление плана 

«Слова…». Сопоставление с 

летописным источником: 

сходства и различия 

 Система образов «Слова…». 

Особенности языка и жанра 

произведения 

 Комментирование текста, 

установление ассоциативных 

связей «Слова…» и гравюр 

Фаворского, картины 

В.Васнецова. 

 

 

 Образ русской земли в «Слове…», 

основные идеи произведения 

 

 Анализ текста 

произведения по вопросам и 

заданиям, выявление его жанра 

 Поэтическое искусство автора в 

«Слове…» 

 

 Работа с текстовыми 

индивидуальными картами по 

подготовке к сочинению. 

 РР Анализ эпизода в «Слове..». 

«Плач Ярославны» 

 

 Выразительное чтение 

«Плача Ярославны», выявление 

восприятия и понимание образа 

Ярославны как идеального 

образа русской женщины 

 РР  Подготовка к домашнему 

сочинению По «Слову…»  

 

 

 

Формулировка тем 

сочинений с предварительным 

их обсуждением. Работа с 

текстовыми индивидуальными 

картами по подготовке к 
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сочинению. 

2

. 

Раздел 2. 

Русская литература ХVIII века 

10  

 Характеристика русской 

литературы  ХVIII века 

 

 Чтение статьи учебника, 

составление тезисного плана 

или выписок (на выбор). 

Викторина по материалам 

статьи.  

 

 М.В.Ломоносов – ученый, поэт, 

реформатор русского литературного 

языка 

 

 Пересказ прочитанной 

статьи о поэте, ученом и 

реформаторе русского 

литературного языка. Ответы на 

основные вопросы: какие 

приметы классицизма можно 

отметить в оде?    Какие строки 

привлекли внимание в оде и 

почему? 

 

 М.В.Ломоносов. Прославление 

родины, мира, жизни и просвещения в 

произведениях в оде «На день 

восшествия…». Жанр оды. 

 

36 Ответ на проблемный 

вопрос: можете ли вы 

согласиться с тем, что в оде 

есть черты, которые выводят ее 

за пределы классицизма? 

Определение авторской 

позиции, композиционных ее 

частей, идейного содержания. 

Нахождение метафор как 

ведущего художественного 

изобразительного средства 

языка в оде. 

 

 

 Г.Р.Державин: поэт и гражданин. 

Обличение несправедливой власти в 

произведениях (ода «Властителям и 

судиям»). 

 

 Пересказ статьи учебника о 

Державине. Выразительное 

чтение оды «Властителям и 

судиям». Анализ оды. Ответ на 

проблемный вопрос: почему 

автора волнует позиция власти, 

ее отношения к народу и 

положение народа? 

 

 

 Тема поэта и поэзии в лирике 

Г.Р.Державина. (Стихотворение 

«Памятник»).  

 

 Выразительно читают 

«Памятник». Ответы на 

вопросы на уровне восприятия 

и понимания произведения.  

 

 

 А.Н.Радищев. Главы 

«Путешествия из Петербурга в 

Москву» («Чудово», «Пешки», 

 Кратко сообщают черты 

классицизма и сентиментализма 

в прочитанных главах, 
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«Спасская Полесть»),  

Особенности повествования, 

жанра путешествия и его 

содержательного наполнения.  

 

особенности жанра 

путешествия, факты из жизни и 

биографии А.Н.Радищева. 

пересказывают, комментируя 

главы «Путешествия…», 

определяют тему, идею 

произведения, авторскую 

позицию. Отвечают на 

проблемный вопрос: почему 

А.С.Пушкин назвал Радищева 

«врагом рабства»?  

 А.Н.Радищев. (Глава «Любани»). 

Обличительный пафос произведения. 

 

 Сжатый пересказ главы 

«Любани», беседа на 

восприятие и понимание идеи.   

 

 

 Н.М.Карамзин – писатель и 

историк. Сентиментализм как 

литературное направление. 

 

 Сообщение о писателе. 

Работа со словарем: 

сентиментализм. 

 

 

  Н.М.Карамзин «Осень», «Бедная 

Лиза» - произведения 

сентиментализма. 

(Новые черты русской 

литературы. Внимание к внутренней 

жизни человека) 

 

 Анализируют 

стихотворение «Осень». 

Коротко пересказывают 

содержание повести «Бедная 

Лиза», отвечают на вопросы 

(монологические ответы), в том 

числе и на проблемный вопрос: 

почему ускользает от человека 

счастье?  

 

3

. 

Раздел 3. 

Из русской литературы I 

половины ХIХ века 

3  

 Золотой век русской литературы 

(обзор) 

 

 Читают статью «Шедевры 

русской литературы, 

«Романтизм», развернуто 

отвечают на вопросы: Как вы 

понимаете слова Салтыкова-

щедрина, что литература – 

«сокращенная вселенная»?  

 В.А.Жуковский. Жизнь и 

творчество (обзор). «Море», 

«Невыразимое» - границы выразимого 

в слове и чувстве.  

 

 Кратко рассказывают о 

жизни и творчестве 

В.А.Жуковского, составляют 

таблицу или план. 

Выразительно читают 

стихотворения «Море», 

«Невыразимое», отвечают на 

вопросы на уровне восприятия 

и понимания: какой 

символический смысл имеет 

образ моря? Что в человеке и в 
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природе, по мысли поэта,  

«невыразимо» в стихах? 

 

 

 В.А.Жуковский. Баллада 

«Светлана». Особенности жанра. 

(Нравственный мир героини баллады.) 

 Читают статью учебника 

«Жанр баллады у Жуковского» 

и балладу «Светлана», отвечают 

на вопросы, в том числе и 

основной: «Почему поэт 

утверждает, что «главное – вера 

в провиденье?» 

4

. 

Раздел 4.А.С.Грибоедов «Горе от 

ума»   

 

50  

 А.С.Грибоедов Жизнь и 

творчество.  «К вам Александр 

Андреич Чацкий». Первые страницы 

комедии. 

 

 Чтение статьи учебника о 

Грибоедове, воспоминаний 

современников о писателе. 

Составление таблицы. 

Развернутое устное 

монологическое высказывание 

«Портрет писателя».  

 

 «К вам Александр Андреич 

Чацкий». Анализ 1 действия комедии 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума».  

 

 Выявление специфики 

жанра комедии: работа со 

словарем (комедия, конфликт, 

интрига, сюжет) для понимания 

природы общественной 

комедии, «условности 

разговорного стиха». Краткий 

пересказ сюжета 1 действия. 

Выразительное чтение 

монологов с комментариями, 

восприятием и анализом (по 

плану).  

 

 

 «Век нынешний и век минувший». 

Анализ 2 действия комедии 

 

 Ученики повторяют 

значение терминов 

«экспозиция», «завязка», 

«внесценический персонаж», 

«развитие действия». 

Составляют словарь толкований 

слов: фагот, карбонарий, 

хрипун, пономарь, разумник, 

слов просторечной лексики. 

Чтение наизусть монологов 

Чацкого и Фамусова. 

Сопоставительный анализ 

монологов (по плану). 

Отвечают на вопросы: какие 

черты «века нынешнего» и 

«века минувшего» 
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изображаются в споре Чацкого 

и Фамусова? Какие стороны 

московской жизни привлекают 

и отталкивают героев?  

 «Можно ль против всех!» Анализ 

3 действия 

 

 Устные сочинения на 

основе кратких характеристик 

персонажей через речь, жесты, 

авторские ремарки, оценочные 

эпитеты.  Выразительное 

чтение монологов и 

комментирование. Развернутый 

ответ на вопрос: кто из 

московских аристократов 

явился на бал в дом Фамусова, 

каковы их взгляды на службу. 

крепостное право, воспитание и 

образование, подражание 

иностранному? Анализ 

диалогов Чацкого и Софьи, 

Чацкого и Молчалина, сцены 

бала.  

 «Не образумлюсь, виноват…» 

Анализ 4 действия 

 

 Цитатные рассказы об 

одном из героев: Чацком, 

Молчалине, Софье, Фамусове. 

Выразительное чтение наизусть 

монолога Чацкого.  Повторяют 

определение «развязка 

действия», «открытый финал». 

Развернутый ответ на вопрос: 

как понимают ум 

представители барской Москвы 

и Чацкий? В чем горе, которое 

приносит Чацкому ум? В чем 

драма Софьи, Чацкого? Почему 

критики называют финал 

комедии открытым? 

 

 

 РР И.А.Гончаров «Мильон 

терзаний». Работа с критической 

литературой 

 

 Чтение статьи 

И.А.Гончарова «Мильон 

терзаний», запись основных 

положений (конспект или план-

конспект) 

 

 

 РР Классное сочинение  

обучающего характера по комедии 

А.Н.Грибоедова «Горе от ума». «Горе 

от ума» 

 

 Сочинение 

 

 

 

 А.М Пушкин   

  А.С.Пушкин. Жизнь и  Пересказывают статью 
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творчество. Лицейская лирика. 

Дружба и друзья в творчестве 

А.С.Пушкина 

 

учебника (сжато), презентуют 

информационный проект с 

комментариями и 

обоснованными суждениями. 

Ответ на вопрос: что вы знаете 

о трагических обстоятельствах 

жизни А.С.Пушкина?  

 

 Основные мотивы лирики 

А.С.Пушкина 

 

  Выразительное чтение 

стихотворений с выявлением 

(комментарий и анализ) 

идейно-художественного 

своеобразия 

 Развитие темы свободы в 

творчестве А.С.Пушкина 

 

 Пересказ статьи учебника 

«Вольнолюбивая лирика 

А.С.Пушкина», выразительное 

чтение стихотворений «К 

морю», «Чаадаеву» (наизусть), 

«Анчар». Развернутый ответ на 

вопрос: почему тема свободы 

была так важна для поэта? Что 

объединяет эти стихотворения, 

какие мотивы?  

 Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина 

 

 Рассказ о друзьях 

А.С.Пушкина, выразительное 

чтение стихотворений на тему 

«Дружба и друзья в лирике 

А.С.Пушкина. Развернутый 

ответ навопрос: какие идеалы 

утверждает дружеская лирика?  

 Любовная лирика А.С.Пушкина 

  

 Сообщение о любовных 

адресатах А.С.Пушкина, 

выразительное чтение 

стихотворений. Ответ на 

вопрос: почему же лирический 

герой не отрекается от любви, а 

воспевает ее?» 

 

 

 Тема поэта и поэзии ( «Я 

памятник…», «Пророк». Обучение 

анализу одного стихотворения 

 

 Ответы на вопросы, в том 

числе и проблемные 

 РР анализ лирического 

стихотворения А.С.Пушкина (по 

выбору учащихся) 

 

 Анализ стихотворения по 

предложенному плану 

 Контрольная работа  

Урок контроля по романтической 

лирике начала ХIХ века.  

 Тестовые задания: 

«Методические 

рекомендации…» 

 «Цыганы» как романтическая 

поэма: особенности композиции, 

 Характеристика героев, 

комментарий текста. 
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образной системы, содержания, языка. 

 «Собранье пестрых глав». 

Творческая история романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин».  

 Ответы на вопросы 

 Онегин и столичное дворянское 

общество 

 Развернутый ответ на 

вопрос, как характеризует 

Пушкин столичное дворянство. 

 Онегин и поместное дворянское 

общество 

 Развернутый ответ на 

вопрос, какой предстает в 

романе жизнь поместного 

дворянства. 

 Типическое и индивидуальное в 

образах Онегина и Ленского. 

 Ответы на проблемные 

вопросы 

 Татьяна и Ольга Ларины. Татьяна 

– нравственный идеал Пушкина  

 Сравнительная 

характеристика: 

монологический ответ с 

цитированием.   

 «Бегут. Меняясь, наши лета, 

меняя все, меняя нас». Татьяна и 

Онегин 

 Ответы на вопросы. 

 Автор как идейно-

композиционный и лирический центр 

романа. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни».  

 Ответить на вопрос, 

почему без анализа лирических 

отступлений романа 

невозможно понять 

произведение. 

 «Моцарт и Сальери» - проблема 

«гения и злодейства» 

 Ответы-рассуждения по 

поднятым проблемам 

 РР  Подготовка к сочинению по 

роману. 

 Д/р сочинение 

 Лирика М.Ю.Лермонтова. Жизнь 

и творчество. 

Мотивы вольности и одиночества 

в лирике Лермонтова. 

 Выразительное чтение 

стихотворений, ответы на 

вопросы 

 Образ поэта – пророка в 

творчестве М,Ю. Лермонтова. 

 Анализ стихотворений на 

тему поэта и поэзии. Ответ на 

вопрос: «Согласны ли вы, что 

лермонтовский пророк 

начинается там, где 

пушкинский пророк 

заканчивается?» 

 Адресаты любовной лирики 

М.Ю.Лермонтова и послания к ним. 

 Выразительное чтение  

стихотворений. Анализ 

любовной лирики 

 Эпоха безвременья в лирике 

поэта. 

 Выразительное чтение  

стихотворного текста. Анализ 

стихотворений. Ответ на 

вопрос, можно ли назвать 

лирику поэта поэтическим 

дневником. 

 Роман «Герой нашего времени». 

Обзор содержания. Сложность 

 Викторина по тексту 

романа. Ответ на вопрос (на 
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композиции. Первый психологический 

роман. 

основе первичного 

восприятии): какова основная 

проблема романа? 

 Печорин как представитель 

«портрета поколения». 

 Ответ на вопрос: как в 

портрете Печорина угадывается 

противоречивость его 

характера. Устное словесное 

рисование. 

 «Журнал Печорина» как средство 

самораскрытия его характера. 

Печорин в системе образов 

романа. 

 Ответы на проблемные 

вопросы, монологические 

высказывания. 

 Романтизм и реализм романа. 

Роман в оценке В.Г.Белинского. 

 

 Развернутый ответ на 

вопрос: «Как проявляется 

романтическое и 

реалистическое в романе 

М.Ю.Лермонтова «Герой 

нашего времени». Дома: 

краткий конспект статьи 

В.Г.Белинского. 

 Контрольная работа  

по лирике М.Ю Лермонтова, 

роману «Герой нашего времени» 

 

 

 контрольная работа 

 Н.В.Гоголь. Страницы жизни и 

творчества. Проблематика и поэтика 

первых сборников «Вечера …», 

«Миргород». 

  

 Поэма «Мёртвые души». Замысел, 

история создания. Особенности жанра 

и композиции. Обзор содержания. 

Смысл названия. 

  

 Чичиков как новый герой эпохи и 

как антигерой. Эволюция его образа. 

«Мёртвые» и «живые» души. Образ 

автора.  

  

 РР Поэма в оценке Белинского. 

Подготовка к сочинению. 

  

 А.Н.Островский. Слово о 

писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. 

Патриархальный мир в пьесе, любовь 

и её влияние на героев. Комедия как 

жанр драматургии. 

 Сообщение о жизни и 

творчестве писателя на основе 

прочитанной статьи, 

презентация.  

Мини-исследование 

«памятники Н.В.Гоголю» 

 Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания 

трилогии. Формирование личности 

героя повести.  

 Объяснение смысла 

названия на основе 

прочитанного текста, жанра 

произведения. 

 А.П.Чехов. Слово о писателе. В 

мастерской художника. «Тоска», 

«Смерть чиновника». 

 Сообщение о 

словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, 
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 выразительное чтение 

стихотворений. 

 Ф.М.Достоевский. Слово о 

писателе. «Белые ночи». 

Тип петербургского мечтателя, 

черты его внутреннего мира. 

 Анализ стихотворений. 

 РР Подготовка к сочинению – 

ответу на проблемный вопрос «В чём 

особенность изображения внутреннего 

мира героев русской литературы 

второй половины ХIХ века?  ( На 

примере одного-двух произведений). 

 

 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

 Поэзия второй половины ХIХ 

века. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, 

А.А.Фет. 

Многообразие жанров, 

эмоциональное богатство.  

 Сообщение о 

словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

 Русская литература ХХ века. 

Многообразие жанров и направлений. 

 

 Рассказ о писателе, 

определение черт личности 

героя 

 И.А.Бунин. Слово о писателе. 

«Тёмные аллеи». «Поэзия» и 

«проза» русской усадьбы. 

 

  Анализ рассказов: 

монологические ответы. 

 М.А.Булгаков. Слово о писателе. 

«Собачье сердце» как социально-

философская сатира на современное 

общество. Система образов. 

 Рассказ о писателе на 

основе прочитанного. 

Характеристика внутреннего 

мира героя. 

 М.А.Шолохов. Слово о писателе. 

«Судьба человека». 

Образ главного героя. Судьба 

человека и судьба Родины. 

 сочинение 

 А.И.Солженицын. Слово о 

писателе. 

«Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни. Образ 

рассказчика. 

 Анализ  поэтических 

произведений поэзии  

Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета. 

 Тема «праведничества» в рассказе. 

Образ праведницы, трагизм её судьбы. 

 Анализ рассказа: 

монологические ответы.. 

 РР Контрольная работа Сочинение 

по произведениям (1-2, на выбор) 

второй половины ХIХ и ХХ века.  

 Сообщение об 

особенностях русской 

литературы ХХ века6 жанры, 

литературные направления.. 

 

4

. 

Из  ЛИТЕРАТУРЫ  20века 15 Анализ рассказа: 

монологические ответы.. 

 Русская поэзия Серебряного века.  Анали с раскрытием 

художественного своеобразия 

проиведения, его нравственной 

проблематики. 
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 А.А.Блок. Слово о поэте. Образы 

и ритмы поэта. 

 Анализ рассказа: 

монологические ответы. 

 Трагедия лирического героя в 

«страшном мире». 

Своеобразие лирических 

интонации. 

 Рассказ о писателе с 

презентацией.  

Анализ рассказа с 

элементами художественного 

пересказа и акцентом на 

художественном своеобразии. 

 С.А.Есенин. Народно-песенная 

основа лирики поэта. Тема Родины. 

Размышления о жизни, 

природе,человеке. 

 Объяснение смысла 

«праведничества»  в рассказе с 

опорой на текст произведения и 

поднятые писателем проблемы. 

Ответ на вопрос: как вы 

понимаете заключительную 

фразу произведения7 

 В.В.Маяковский. Новаторство 

поэзии. Своеобразие стиха, ритма, 

интонаций. 

Маяковский о труде поэта. 

Словотворчество поэта. 

 Сообщение о 

словотворчестве поэта на 

основе прочитанной статьи, 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть. 

 М.И.Цветаева. Особенности 

поэтики. Стихи о поэзии, о любви, 

жизни и смерти. 

Образ Родины в лирическом цикле 

«Стихи о Москве». Традиции и 

новаторство. 

 Выразительное чтение 

стихотворений наизусть и их 

анализ. 

 Н.А.Заболоцкий. Философский 

характер лирики поэта. 

Тема гармонии с природой, любви 

и смерти. 

 Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

 А.А.Ахматова. Слово о поэте. 

Трагические интонации в любовной 

лирике. 

Тема поэта и поэзии. Особенности 

поэтики. 

 Сообщение о поэтессе с 

презентацией. 

Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

 Б.Л.Пастернак. Философская 

глубина лирики поэта. Вечность и 

современность. 

 

 Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 

чтение стихотворений и их 

анализ. 

 А.Т.Твардовский. Слово о поэте. 

Раздумья о Родине и природе в лирике 

поэта. 

«Страна Муравия» (отрывки из 

поэмы). Мечта о преображении 

Родины. 

 Сообщение о поэте с 

презентацией «К юбилею 

поэта». Выразительное чтение 

стихотворений и их анализ. 

 РР Контрольная работа по русской 

лирике ХХ века. Тема Родины. 

Подготовка к домашнему сочинению. 

 

  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ПОЭЗИИ 7  

 Античная лирика.  

Катулл. Чувства и разум в 

 Сообщение о поэте с 

презентацией. Выразительное 
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любовной лирике поэта. 

Гораций. Поэтическое творчество 

и поэтические заслуги.«Я воздвиг 

памятник…» 

чтение стихотворений и их 

комментарий с отражением 

особенности взгляда римлян на 

человека и эпоху. 

 Данте Алигьери. «Божественная 

комедия» (обзор, фрагменты). 

Множественность смыслов и её 

философский характер. 

 Ответы на вопросы 

 У.Шекспир. «Гамлет». (Обзор с 

чтением отдельных сцен).  

Гуманизм общечеловеческое 

значение героев.  

(Гамлет и его одиночество в 

конфликте с реальным миром. Трагизм 

любви. 

Гамлет как вечный образ мировой 

литературы.) 

 

 Ответы на вопросы 

 И.-В. Гёте. «Фауст». (Обзор с 

чтением отдельных сцен). 

Философская трагедия. 

Особенности жанра. Идейный смысл 

трагедии. 

(Противопоставление добра и зла. 

Поиски справедливости и смысла 

жизни. 

Смысл сопоставления Фауста и 

Вагнера. Фауст как вечный образ 

мировой литературы). 

 Ответы на вопросы 

 Итоговые занятия по курсу 9 

класса.  

Выявление уровня литературного 

развития учащихся. 

2 Ответы на вопросы. 

 Итого 105  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

К

ласс 

Учебники  

(автор, 

год издания, 

издательство) 

Методические 

материалы 

Материалы для контроля  

9 Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., Коровин 

В.И., Збар-

скии И.С. 

Литература: 

Учебник для 9 

Еремина О.А. 

Поурочное 

планирование по 

литературе. 8 класс к 

учебнику-

хрестоматии 

«Литература. 8 кл. 

авт.-сост. 

1.Миронова, Н.: Тесты по Литературе: 

8 класс: к учебнику-хрестоматии В.Я. 

Коровиной и др. "Литература. 8 класс". 

Экзамен, 2013. 

2.Алиева, Л.Ю., Торкунова Т.В. Тесты 

по литературе. – М.: Айрис, 2013 

http://www.labirint.ru/pubhouse/151/
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класса 

общеобра-

зовательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2012. 

 

В.Я.Коровина и др.» 

Золотарева И.В., 

Крысова Т.А. . 

Поурочные 

разработки по 

литературе. 8 класс. – 

М.: «ВАКО», 2013. 

Коровина В.Я. и 

др. Читаем, думаем, 

спорим…: 8 кл. – М.: 

Просвещение, 2010. 

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№

 п.п. 

Средства Перечень средств 

1 учебно-лабораторное 

оборудование и приборы 

 

2 технические и 

электронные средства 

обучения и контроля знаний 

учащихся 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. 

Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: 

Электронное учебное пособие на CD-ROM. 

Просвещение, 2011  

3 цифровые 

образовательные ресурсы 

Сайт «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

 Сайт «Каталог единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»: [Электронный 

документ). Режим доступа: http://school-

collection.edu.Ri 

 Сайт «Каталог электронных 

образовательных ресурсов Федерального 

центра»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 

 Сайт «Образовательные ресурсы сети Ин-

тернет»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://katalog.iot.ru 

 Сайт «Сеть творческих учителей»: 

(Электронный документ]. Режим доступа: 

http://www.it-n.ru 

http://www.fplib.ru/Русская поэзия XIX и XX 

веков 

http://litera.edu.ru/Коллекция «Русская и 

зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала  

http://metlit.nm.ru/Методика преподавания 

литературы 

http://www.lermontow.org.ru/Лермонтов 

Михаил Юрьевич 

http://www.antonchehov.org.ru/Чехов Антон 

Павлович 

http://www.levtolstoy.org.ru/Толстой Лев 

Николаевич 

http://www.aleksandrpushkin.net.ru/Пушкин 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ri/
http://school-collection.edu.ri/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fplib.ru/
http://litera.edu.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.lermontow.org.ru/
http://www.levtolstoy.org.ru/
http://www.aleksandrpushkin.net.ru/
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Александр Сергеевич 

http://www.nikolaygogol.org.ru/Гоголь 

Николай Васильевич 

http://pisatel.org/old/Древнерусская 

литература 

http://www.zhukovskiy.net.ru/Жуковский 

Василий Андреевич 

  

Список рекомендуемой литературы  

Основной 

1. Асмолов, Л.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения/Л.Г.Асмолов. М.: Педагогика, 2009. 

2.  Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова. А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3.  Коровина, В.Я.  Литература: Учебник для общеобразовательных 

учреждений/В.Я.Коровина. В.П.Журавлев, В.И.Коровин. М.: Просвещение, 2012. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А. Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010. 

5.  Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 

А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

- http://www.mon.gov.ru           (Сайт Министерства образования и науки РФ); 

- http://www.ed.gov.ru           (Сайт Федерального агентства по образованию); 

- http://www.obrnadzor.gov.ru   Сайт Федеральной службы по надзору в сфере  

                                                      образования и науки); 

- http://www.school.edu.ru           (Российский общеобразовательный портал); 

- http://www.edu.ru                   (Федеральный портал «Российское образование»); 

- http://www.schoolpress.ru         (Сайт издательства Школьная пресса»); 

- http://www.consultant.ru           (Сайт «Консультант плюс»); 

- http://hde.kurganobl.ru               (Образовательный портал Курганской области). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Официальные сайты Российского школьного образования 

http://www.informika.ru/ Центр информатизации Министерства                                                             

общего, среднего  и профессионального     образования 

http://www.school.edu.ru/      Официальный сайт российского школьного  

  образования 

http://www.edu.ru                            Федеральный образовательный портал 

http://www.ege.edu.ru/                     Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.ed.gov.ru/                       Министерство образования Российской  

Федерации 

http://www.apkro.ru/                        Центр модернизации общего образования 

http://www.profile-edu.ru/                Профильное обучение в старшей школе 

 

 

Информация по образованию 

http://www.alledu.ru/                        Все образование Интернета 

http://www.5ballov.ry/                      Образовательный портал 

http://www.prosv.ru/                         Издательство «Просвещение» 

http://www.nikolaygogol.org.ru/
http://pisatel.org/old/
http://www.zhukovskiy.net.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.schoolpress.ru/
http://www.consultant.ru/
http://hde.kurganobl.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.5ballov.ry/
http://www.prosv.ru/
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http://www.drofa.ru/                          Издательство «Дрофа» 

http://www.kinder.ru.                         Каталог школьных ресурсов. 

http://www.educom.ru/                      Сайт Московского Комитета Образования.  

http://www.school.holm.ru/              Школьный мир - каталог образовательных 

ресурсов 

http://www.pedsovet.alledu.ru/         Материалы Всероссийского августовского 

педсовета. 

 

Новости образовательной прессы 

http://www.ug.ru/                                     «Учительская газета» 

http://www.1september.ru/ru/first.htm    «Первое сентября» 

http://www.courier.com.ru/                     «Курьер образования» 

http://www.direktor.ru                    «Директор школы»  

http://www.asi.org.ru                      Агентство социальной информации 

http://www.informika.ru/text/magaz/herald/       Электронная версия издания 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение элементарными навыками анализа содержания литературного 

произведения (умение воспроизвести сюжет, оценить роль изобразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания); 

— умение использовать основные теоретические понятия, связанные с сюжетом 

(композиция, завязка, кульминация, развязка: пролог, эпилог и др.). 

Метапредметные результаты: 

— овладение техникой составления плана; 

— овладение различными типами пересказа; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения, в том числе 

целесообразное использование цитирования; 

— умение формулировать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы (15—20 текстов); 

— формирование читательского мастерства: 

умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

овладение навыками литературных игр; 

формирование собственного круга чтения. 

6 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— обогащение навыков анализа литературного произведения (умение 

охарактеризовать героев, оценить их место в сюжете, роль изобразительных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания); 

— знание основных теоретических понятий, связанных с героем (литературный 

герой, имя героя, поступки и характер, речевая характеристика, отношения с другими 

героями, авторская оценка). 

Метапредметные результаты: 

http://www.drofa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://www.pedsovet.alledu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.1september.ru/ru/first.htm
http://www.courier.com.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.asi.org.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/herald/
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— овладение техникой составления разных типов плана; 

— овладение различными способами пересказа; 

— обогащение приемов структурирования материала, в том числе с использованием 

цитирования; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, связанные с анализом личности героя: 

письма, дневники, «журналы», автобиографии; 

— осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

7 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие воспринятых на слух или прочитанных произведений в 

объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение навыками анализа содержания литературного произведения (умение 

доказательно определять жанр, композицию и сюжет произведения, характеризовать его 

героев и систему изобразительно-выразительных средств). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— использование различных типов пересказа; 

— расширение круга приемов структурирования материала; 

— умение работать со справочными материалами и интернет-ресурсами; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы, максимально использующие различные 

жанры литературы. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения. 

8 класс 

Предметные результаты: 

— адекватное восприятие художественных произведений в объеме программы; 

— знание изученных текстов; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения исторической тематики (использование исторических материалов, 

привлечение внимания к историческому словарю, понимание особой роли исторического 

комментария и др.). 

Метапредметные результаты: 

— расширение круга приемов составления разных типов плана; 

— обогащение способов организации материала пересказов; 

— расширение круга справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка работы с 

ними; 

— умение подбирать аргументы при обсуждении произведения и делать 

доказательные выводы. 

Личностные результаты: 
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— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— умение создавать творческие работы исторической тематики. 

Осознанно продолжать формирование собственного круга чтения, включая 

произведения на исторические темы. 

9 класс 

Предметные результаты: 

— восприятие художественных произведений как части историко-литературного 

процесса в объеме программы; 

— знание изученных текстов и общее представление о литературном процессе; 

— овладение специальными приемами анализа содержания литературного 

произведения во всех аспектах (жанр, сюжет, композиция, герои и все особенности 

художественного мира, характеризующего произведение). 

Метапредметные результаты: 

— свободное владение приемами составления разных типов плана; 

— умение использовать различные типы пересказов; 

— активное использование справочных материалов, интернет-ресурсов и навыка 

работы с ними; 

— умение делать доказательные выводы. 

Личностные результаты: 

— знание наизусть художественных текстов в рамках программы; 

— умение дать доказательное суждение о прочитанном, определить собственное 

отношение к прочитанному; 

— владение различными типами творческих работ; 

— адекватная характеристика и оценка собственного круга чтения. 

 

 

Рабочая программа по английскому языку 5-9 кл 
 

 
Пояснительная записка 

Статус рабочей программы 

                      Рабочая учебная программа к учебному курсу О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой  «Английский язык» для 5-9 классов разработана на основе Примерной 

программы по иностранному языку,  опубликованной в Сборнике нормативных 

документов МО РФ «Иностранный язык» Федеральный  компонент Государственного 

стандарта,   издательство Дрофа, 2008 год издания, авторской программы Афанасьевой 

О.В. Английский язык. Серия «Новый курс английского языка для российских школ»: 1-5-

й год обучения. М.: Дрофа, 2010 и с учетом положений Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

       Учебно-методический комплект по английскому языку для 5-9 классов О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой «Английский язык» предназначен для базового курса 

обучения и обеспечивает достижение учащимися государственных стандартов в 

овладении английским языком, курс рассчитан на 5 лет обучения (5-9 классы).  

     Данный УМК соответствует требованиям учебной программы к формированию 

комплексных коммуникативных умений учащихся на   второй ступени обучения 

английскому языку и включает в себя компоненты федерального государственного 

стандарта общего образования по иностранному языку.  Все   составные части этого УМК 

имеют гриф «Допущено Министерством  образования РФ».  
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       В учебно-методический комплект входят: 

Учебник:  О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Английский язык. Серия «Новый курс 

английского языка для российских школ» для 5-9 классов. - Москва: Дрофа, 2012. 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева. Рабочие тетради - Москва: Дрофа, 2012. 

Аудиокассеты к учебникам английского языка для 5-9 классов. 

О.В.Афанасьева, И.В. Михеева.   Книга для учителя  к учебнику «Английский язык» 

серии «Новый курс английского языка для российских школ» 5-9 классы - Москва: Дрофа, 

2012. 

       Данный курс изучения английского языка направлен на приведение содержания 

образования в соответствие с возрастными особенностями учащихся, когда ребенок 

устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира. Курс ориентирован не 

только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовывать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет все три ступени общего образования: начальную, основную и старшую. 

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в  развитии 

школьников. У них значительно расширился кругозор, сформированы элементарные 

коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а 

также общеучебные умения. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее 

знания, навыки и умения, возрастает степень самостоятельности школьников и их 

творческой активности. В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, большое значение приобретает освоение современных 

технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли родного и иностранного языков в поликультурном, 

полиязычном мире как средств общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации.  

Иностранный язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Владение иностранным 

языком способствует формированию всесторонне развитой, социально активной 

личности, открывает доступ к культурным и научным ценностям других народов, 

обеспечивает  установления с ними  деловых и культурных связей. Все это повышает 

значимость предмета «иностранный язык» как учебной дисциплины.  В последнее время 

стало очевидно, что успешное развитие современного общества возможно только при 

определённом уровне иноязычной грамотности его членов.   

         Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения 

из разных областей знания); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой 

деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Изучение английского языка способствует расширению лингвистического кругозора 
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учащихся, формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

В рабочей программе по английскому языку выделяются три содержательные линии: 

коммуникативные умения; языковые знания и навыки оперирования ими; 

социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные основные содержательные 

линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе 

обусловлены динамикой развития школьников. Выделяют два возрастных этапа: 5-7 и 8-9 

классы. К концу обучения в основной школе усиливается стремление школьников к 

самоопределению. Помочь в этом призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она позволяет определить место 

иностранного языка в дальнейшем образовании школьника: изучать ли язык в качестве 

одного из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.  

 

Место учебного предмета в учебном  плане 

          Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология»», закладывая основы 

филологического образования и формируя коммуникативную культуру школьника.  

          Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов (из расчета 3 учебных часа в неделю, 35 

учебных недель) для обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на 

этапе основного (общего) образования, что дает возможность учащимся достичь 

общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(уровня А2 в терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать иностранный язык для продолжения образования на старшей 

ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. Примерные 

программы по учебным предметам. Иностранный язык – 5-9 классы: проект. – 4-е изд., 

испр. М.: Просвещение, 2011. – с.9). 

 Объем инвариантной части от указанного количества часов составляет 395 часов, т.е. 

75% учебного времени. Остальные 25% учебного времени составляют вариативную часть 

программы.  

 

Цели и задачи обучения 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно:  

– речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

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

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения; 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 
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основной школы в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений 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 иноязычной 

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 личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

– формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

–  осознание необходимости отказа от вредных привычек. 

 

       Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

– обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

– обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебного процесса, взаимодействия его участников; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

– формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

– совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

– внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

– развитие дифференциации обучения; 

– формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

– формирование и развитие языковых навыков; 

– формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 

Отличие рабочей программы от примерной программы 

          Данная программа написана в соответствии с УМК О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, с учетом психологических особенностей детей 5-9 классов Восходской средней 

общеобразовательной школы и с учетом реального учебного процесса.  

          Анализ учебников данных авторов серии «Новый курс английского языка для 

российских школ» для 5-9 классов позволяет сделать вывод о том, что они, в основном, 

соответствуют требованиям ФГОС для основной школы и содержания иноязычного 

образования концентра 5-9 классов примерной программы по иностранным языкам.  

          Авторы учебников несколько расширили предметное содержание речи, 

включив такие темы, как «Отношение к окружающему миру», «Профессии» (5 класс); 
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«Путешествие» (6 класс); «Праздники» (7 класс). Поскольку количество часов, 

выделенных на предмет, позволяет это, можно использовать данные темы для изучения. В 

учебнике 9 класса также есть тема, не предусмотренная программой – «Научно-

технический прогресс». Считаю возможным  изучить ее в 9 классе, так как материал 

изложен доступно, к тому же данный раздел содержит информацию о выдающихся 

ученых России и стран изучаемого языка, что предусматривает программа.  

          Целесообразно взять для обсуждения с учащимися дополнительные темы, 

предусмотренные примерной программой: «Здоровье и личная гигиена» (Unit 2 Step 4; 

Unit 3 Step 2. Класс 6) и «Защита окружающей среды» (Unit 5 Step 4, 5. Класс 7).  

 

Результаты освоения программы основного образования по английскому языку 

          Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

        Личностные результаты  выпускников основной школы, формируемые при  

изучении иностранного языка: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 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. 

 

       Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для 

будущей профессии; 

обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к 

догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению 

главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 



 372 

решения;  

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

решать проблемы творческого и поискового характера; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

специальные учебные умения: 

читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 
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работать с лексическими таблицами; 

понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых 

глаголов; 

пользоваться лингвострановедческим справочником; 

переводить с русского языка на английский; 

использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

выполнять тесты  в форматах  “Multiple choice”, True/False/Unstated”, “Matching”, “Fill 

in” и др. 

 

          Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы 

по иностранному языку: 

          А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

 

       Предметные результаты 

5-9 классы 

 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Речевая компетенция 

Аудирование: 

 • воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Чтение: 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Говорение. Диалогическая речь: 

Выпускник научится вести 

комбинированный диалог в стандартных 

Речевая компетенция: 

Аудирование: 

       •  выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, 

воспринимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение: 

• читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 

языковом материале; 

• догадываться о значении 

незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по 

контексту; 
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ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Письменная речь: 

• заполнять анкеты и формуляры в 

соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, орфография: 

Выпускник научится правильно писать 

изученные слова. 

Фонетика: 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Лексика: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные лексические 

• игнорировать в процессе чтения 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

Говорение. Диалогическая речь: 

Выпускник получит возможность 

научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь: 

• делать сообщение на заданную 

тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы. 

Письменная речь: 

• делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного 

или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном 

виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетенция 

Графика, каллиграфия, 

орфография: 

Выпускник получит возможность 

научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетика: 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

      • различать на слух британские 

и американские варианты английского 

языка 

Лексика: 

• употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 

основной школы;  
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единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

Грамматика: 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

— распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new 

house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c 

определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в 

• находить различия между 

явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность 

слов к частям речи по определённым 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматика: 

• распознавать сложноподчинённые 

предложения с придаточными: времени 

с союзами for, since, during; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения 

с конструкциями as … as; not so … as; 

either … or; neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II — If I were you, I would 

start learning French); 

• использовать в речи глаголы во 

временны́х формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного залога: Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 
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положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилу и 

исключения, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые 

числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, 

Past Simple Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального 

характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, could). 

 

 

Виды речевой деятельности как компоненты содержания обучения в цифрах: 

Говорение. Диалогическая речь 

Объем этикетного диалога – до 3 реплик со стороны каждого учащегося (5-7 классы),  

до 4 реплик (8-9 классы); объем диалога-расспроса – до 4 реплик со стороны каждого 

учащегося (5-7 классы), до 6 реплик (8-9 классы); объем диалога-побуждения – до 2 

реплик со стороны каждого учащегося (5-7 классы, до 4 реплик (8-9 классы); объем 

диалога-обмена мнениями – до 7 реплик со стороны каждого учащегося (8-9 классы). 

Продолжительность диалога – 2,5 – 3 минуты (9 класс).  

Монологическая речь 

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–

9 классы). Продолжительность монолога –1,5–2 минуты (9 класс).  

Понимание воспринимаемого на слух (аудирование) 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Чтение 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем текста для чтения – до 550 

слов.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 
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умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения – 

350 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объем текстов для чтения – до 300 слов.  

Письменная речь 

● написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

● написание личного письма с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой  оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/ стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно- популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 

• умение  сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;     

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать, 

слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
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• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление  о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного  творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

  

 

   Основное содержание предмета (252 часа). 
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Распределение предметного содержания по годам обучения (525 часов) 

 

Тематическое сообщение Распределение материала по классам 

Я, моя семья и мои друзья. 

Межличностные отношения 

Я и мои друзья, совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке.  

 Внешность. Одежда. Магазины и 

покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные 

занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера. Работа по дому (174 часа) 

 

5 класс 

Взаимоотношения в семье.(10) Занятия семьи в свободное время. (5) Работа на ферме. 

(6) Распорядок дня в семье. (9) Увлечения (1) День рождения (2) Рассказ о себе, о друге. (2) 

Знакомство. (8) Внешность, одежда. (7) Взаимоотношения с друзьями, с людьми. (20) 

Переписка. (3) Мой дом, дом друга, комната.  (6) 

6 класс 

Рассказ о себе. (3) Рассказ о своей семье. (8) Семейное дерево. (2) Дом, квартира. (11) 

Мой день. (12) Распорядок дня моего друга. (2) Комната, предметы мебели, предметы 

интерьера.(2)  Работа по дому.(2) Магазины. Продукты питания. Еда, завтрак. (6) 

7 класс 

Биография. (7) Черты характера. День рождения. (4) Внешность. (8) Одежда. (6) 

9 класс 

Межличностные отношения в семье, с друзьями, в школе. (5) Карманные деньги. (3) 

Проблемы молодежи. (9) Молодежные организации. (3) Переписка. (2) 

Досуг и увлечения 

Виды отдыха. Путешествия и туризм. 

Каникулы. Любимые занятия в свободное 

время. Чтение, знаменитые писатели и их 

произведения. Театр, посещение театра. 

Музыка и музыкальная культура: знаменитые 

композиторы и их произведения, популярные 

исполнители, музыкальные стили (65 часов) 

 

6 класс 

Занятия в свободное время.(3) Выходной. (6) Посещение кафе. (2) Путешествие по 

городам. (6) Посещение Шотландии. (4) Поездка в Москву. (3) Каникулы. (7) 

7 класс 

Путешествие по России и за границей. (5)  Летние каникулы.(3) Выходной. (1) 

Известные писатели России и Британии. (2) 

8 класс 

Путешествия в каникулы.(1) Поездка в США. (2)  Путешествие по России и за 

границей. (3) 

Любимое занятие в свободное время. (5) Посещение театра (3), кинотеатра (4) Музыка 

и известные композиторы. (5) 

 

Здоровый образ жизни. Спорт 

Здоровые привычки/правильное питание. 

Виды спорта. Занятия спортом. Любимый вид 

6 класс 

Занятия спортом. (2)  

8 класс 
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спорта. Олимпийские игры.  (20 часов) 

 

Поддержание физической формы. (2) Здоровый образ жизни.  Здоровые 

привычки/здоровая пища. (4) Посещение врача, лечение болезни. (4) Виды спорта. 

Любимый вид спорта. Занятия спортом (4). История некоторых видов спорта. Олимпийские 

игры. (4)  

Школьное образование 

Типы школ в Британии, США и России, 

сходства и различия в системах образования. 

Школьные предметы. Внеклассные 

мероприятия. Международные школьные 

проекты и международный обмен (27 часов) 

 

6 класс 

Школа, занятия в школе.(5) Классная комната. (4) Школьная столовая. (3) 

7 класс 

Школьные принадлежности. (3) Школы в Англии и Уэльсе. (2) Образование в 

Британии и в России. (7) Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в 

системах образования. (3) 

 

Мир профессий 

Послешкольное образование. Выбор 

профессии и планы на будущее. Работа и 

обучение за рубежом (24 часа) 

 

5 класс 

Профессии, работа, которую выполняют люди разных профессий.(2)  

9 класс 

Популярные и перспективные профессии.(10) Проблемы выбора профессии. (10) 

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

работы.(2)  

Человек и окружающий мир 

Погода. Любимое время года. Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. (57 часов)  

 

5 класс 

Времена года. (1) Домашний питомец. (5) Отношение к окружающему миру. (6) 

7 класс 

Времена года, погода. (3) Мир вокруг нас. (1)Защита окружающей среды. (1) Любимое 

время года.(3) Мир вокруг нас. (3) 

8 класс 

Мир птиц. (4) Животный мир. (3) Животный и растительный мир. (5) Флора и фауна 

Британских островов. (3) Экология и ее проблемы. (8) Защита окружающей среды: 

экологические проблемы в стране/городе.(7) Благотворительные организации и их 

деятельность.(4)  

Средства массовой информации. 

Пресса, радио, телевидение и Интернет 

(33 часа)  

 

9 класс 

Радио, телевидение: каналы, фильмы и программы. (14) Любимые передачи. Пресса: 

виды периодических изданий. (8) Интернет. Роль и влияние средств массовой информации 

на жизнь человека.(8) В библиотеке (3) 

Научно-технический прогресс (22) 9 класс  
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Научно-технический прогресс, его роль и проблемы, связанные с ним (22) 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. 

Достопримечательности. Национальные 

праздники и знаменательные даты. Обычаи и 

традиции. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в 

разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

Языки, роль английского/русского языка 

в мире (103 часа) 

 

5 класс 

Британия и ее жители.(4) Страны и их столицы. (7) 

6 класс 

Типичная британская семья. (5) Город. (4) 

7 класс 

Страны и города. (5) Достопримечательности городов Британии. (4) 

Достопримечательности Лондона. (5) Достопримечательности городов мира. (4) Известные 

люди России и стран изучаемого языка. (5)  Известные писатели России и Британии. (5) 

Праздники Британии. (8) Новый год и Рождество. (4) Традиции Британии. (4) 

8 класс 

Города и штаты США. (4) Географическое положение США. (4)  Столица США. (5) 

Страны, национальности, языки. (4) Новые и старые языки. (3) Роль английского языка в 

мире. (5) Английский язык в Америке. (3) Изучение иностранного языка. (5)  

9 класс 

Выдающиеся люди (писатели). (6) 

 

 

Содержание учебного предмета по годам обучения 

5 класс 

Разд

ел 

учебника 

Ур

ок 

Предметное 

содержание речи 

Уро

к  

учеб

ника 

Лексическая сторона 

речи 

Грамматическая 

сторона речи 

I четверть 

Unit 

I 

1 Британия и ее 

жители 

1 I`m …; My name is …;  

Hi! Hello! How are you? 

Present Simple: to be 

2 

 

Знакомство 

 

 

2 How are you?  

Fine, thank you. I`m OK. 

 

3 3 Pet, bed, pen, tent, ten, bell, belt; 

What`s your name? 

Present Simple: to be 
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4 

 

Взаимоотношения 

с друзьями 

4 Milk, kiss, step, pin, lips, film, mill, web  

5-

6 

Взаимоотношения 

с людьми  

5 Dog, doll, pond, box, fox, cup, mug, bus, sun, 

egg, jug, pig 

Present Simple: to be 

7 Знакомство 6 Nice to meet you.  

 

8-

10 

Рабочая тетрадь 

Раздел 1 

 

 

  

11 Контрольная 

работа №1 

 

   

Unit 

II 

12 Взаимоотношения 

с друзьями 

7 To meet, to see; Good-bye; See you 

 

Mr, Mrs, Miss, Sir 

13 

 

7 dish, fish, ship, shop, sheep, sweet, tree, street  

14 

 

Семья 8 I see a … Неопределенный артикль 

a 

15 8 Bag, ant, hand, map, cap, cat, lamp, book, cook, 

hook, foot, wood 

 

16 Взаимоотношения 

с друзьями 

9 Cock, clock, black, sock, bench, match, chick, 

chess; red, green, big, little 

Прилагательное + 

существительное 

17 Внешность 

 

 

10 

 

Good, bad, sad, happy Глагол to be 

18 

 

10 Bar, car, star, park, arm, spark, farm, port, horse, 

door, floor 

 

19 11 

 

It, what Местоимение it 

20 Взаимоотношения 

с друзьями 

12  Глагол to be 

21

-23 

Рабочая тетрадь 

Раздел 2 
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24 

 

Контрольная 

работа №2 

   

II четверть 

Unit 

III 

25 Семья 13 Dad, mum, granny, granddad Личные местоимения 

 

26 Внешность 

 

13  I`m + прилагательное 

27 Знакомство 

 

14 Is it a dog? It is not a … Глагол to be 

 28 Семья 15  Yes, it is. No, it isn`t. Вопросы с глаголом 

to be 

29 

 

Ферма 15  Открытый и закрытый 

слоги 

30 Взаимоотношения 

с друзьями 

16 Meet Ann. Повелительное 

наклонение 

31 Домашний 

питомец 

17 Name, game, cake, lake, plane, crane, date, 

plate, bone, stone, nose, rose, rope; Rome: old, cold 

Глагол to be 

Неопределенный артикль 

a / an 

32 Семья  18 

 

 Неопределенный артикль 

a / an 

33

-35 

Рабочая тетрадь 

Раздел 3 

   

36 

 

Контрольная 

работа №3 

   

Unit 

IV 

37 

 

Знакомство 

 

19 I see a + прилагательное + существительное  

38 19 Where are you from? Are you from …? Yes, I 

am. No, I am not. You, we 

Глагол to be 

Предлог in 

39 Взаимоотношения 

с людьми 

20 Личные местоимения Формы глагола 

to be 

40 20 Bike, smile, pilot, kite, five, nine, pie, sky, fly Повелительное 
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 наклонение 

41 Страны 21 Africa, America, Madrid, Paris, Rome, Glasgow, 

Moscow; 

Where is …? Where are …? 

Глагол to be 

 

42 Переписка 

 

22  Pupil, student, tulip Мн. число 

существительных 

43 Отношение к 

окружающему миру 

23 I like … 

This, that 

Указательные 

местоимения 

44 Переписка 

 

24  Мн. число 

существительных  

45

-47 

Рабочая тетрадь 

Раздел 4 

   

48 

 

Контрольная 

работа №4 

   

III четверть 

Unit 

V 

49 Семья 25 

 

They Личные местоимения 

50 

 

Профессии 

 

25 How are you?  

Fine, thank you. I`m OK. 

Формы глагола 

to be 

 

51 

 

 

Семья 26 One, two … twelve Образование 

числительных 

52 

 

Отношение к 

окружающему миру 

27 

 

 

These, those Указательные 

местоимения 

53 Мой дом 

 

27  

 

Артикль the 

54 Распорядок дня 

 

28 

 

 

What`s the time? What time is it?  

 

55 28 Room, roof, boot, spoon, moon, too, noon, Мн. число 
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 afternoon, in the afternoon существительных 

56 

 

Страны и их 

столицы 

29 Girl, bird, birch, her, berth, term, nurse, fur, 

purse 

Притяжательные 

местоимения 

57 Домашний 

питомец 

 

30 In the street, in the sky Притяжательные 

местоимения 

58

-60 

Рабочая тетрадь 

Раздел 5 

   

61 

 

Проверочная 

работа №5 

   

Unit 

VI 

62 Ферма 31 Good morning. Good evening. Good night. 

Good afternoon. 

Глагол  

have / has 

63 Взаимоотношения 

с людьми 

31 King, ring, spring, long, strong, wing, stocking, 

hungry, angry, pink, bank, ink, ping-pong, to sing a 

song, kangaroo 

 

64 Домашний 

питомец 

32 How, now, cow, town, brown, down, low, to 

know, slow, narrow, sparrow, yellow, window 

Глагол  

have / has 

65 Отношение к 

окружающему миру 

33 What colour is …? What colours are …?  

66 Распорядок дня 

 

33  Its versus it`s 

67 Семья 

 

34  Night, light, bright, eight, high, sigh, at night Числительные 

13-20 

68 35 How old is …? How old are …? Глагол  

have / has 

69 

 

Распорядок дня 36  Притяжательные 

местоимения 

70

-72 

Рабочая тетрадь 

Раздел 6 

   

73 

 

Проверочная 

работа №6 
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Unit 

VII  

74 

 

Внешность 37 Old, weak, short, fat, young, strong, tall, thin Глаголы в Present Simple 

75 День рождения  38 

 

 Числительные 

76 

 

Внешность 38 Tea, meat, beak, peak, clean, speak, read, to 

teach  

Not very + прилагательное 

77 

 

Ферма 

 

39 All, tall, ball, wall, call, small, fall, hall,  mall  

78 40 

 

 Глагол  

have / has 

IV четверть 

 

 

79 Увлечения 40 Birthday, day, ray, tray, play, spray, May, tail, 

saint, snail, paint, sail, nail 

Повелительное 

наклонение 

80 

 

Мой день 

 

 

41 Boy, toy, joy, coin, oil, noise, point, join, spoil, 

to poison 

Глаголы в Present Simple 

81 

 

42  This, that 

82

-84 

Рабочая тетрадь 

Раздел 7 

   

85 

 

Проверочная 

работа №7 

 

 

  

Unit 

VIII 

86 Взаимоотношения 

с людьми 

43  Глаголы в 3 лице 

единственного числа 

87 Отношение к 

окружающему миру 

43 

 

 

House, blouse, mouse, cloud, count, out, about Глаголы в 3 лице 

единственного числа 

88 

 

Профессии 44 Doctor, teacher, farmer, reader, runner, player, 

painter, speaker, singer 

Указательные 

местоимения 

 
89 Взаимоотношения 

с людьми 

45 Dollar, pound, rouble Повелительное 

наклонение 
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90 

 

Комната 4 5 Gym, page, cage, sledge, giant, general, goose, 

flag, frog 

Глагол to be 

91 

 

Взаимоотношения 

с людьми 

 

46 Nice, mice, ice-cream, face, cinema, pencil Глагол to be 

92 

 

46  Транскрипция 

93 Семья 47  Алфавит 

 

94 Джек и его дом 48  

 

Транскрипция 

95

-97 

Рабочая тетрадь 

Раздел 8 

   

98 Проверочная 

работа №8 

 

   

Unit 

IX 

99 Рассказ о себе 49 

 

Mouse, parrot  

10

0 

Времена года 49   Правила чтения 

 

10

1 

Страны 

 

50 Canada, Spain, China, Poland, Greece  

10

2 

Познакомьтесь с 

Джеком 

50  Глаголы в  

Present Simple 

 

 

6 класс 

 

Тема Ча

сы 

№  

ур

ока 

Предмет

ное  

содержа

ние речи 

Лексическая 

сторона речи 

Грамматическая 

сторона речи 

Требования к знаниям и 

умениям 

I четверть 
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Unit I 

“My 

Name Is 

John” 

1 1 О себе  But, can /can`t, to drive, 

piano, to swim, well 

Глагол to be; 

глаголы в Present 

Simple 

1. Уметь извлекать 

информацию из 

прослушанного текста о 

человеке. 

1 2 Спорт 

 

 

 

Глаголы в Present 

Simple; 

can do / can`t do 

1. Иметь представление 

о структуре с глаголом can. 

 

1 3 О себе 

 

Class, family, friend, to go 

(to), to live, a lot (of), school, 

sister, week  

 

can do / can`t do 

1. Владеть структурой с 

глаголом can. 

2. Уметь извлекать из 

текста информацию о 

человеке. 

2 4 Семья 

 

 

Computer, to hate,  to help, to 

listen, to love, music, new, son, to 

wash                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Общие вопросы с 

глаголом can 

1. Уметь задавать 

вопросы с глаголом can и 

отвечать на них. 

2. Владеть лексикой по 

теме.  

2 5 Увлечен

ия 

 Структуры с 

глаголами: to hate, to like, to 

love 

1. Уметь отвечать на 

вопросы анкеты. 

2. Знать способы 

выражения своего 

отношения к чему-либо. 

3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 1 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№1 

 

 

  

Unit 

II 

“Meet 

My 

2 1 Моя 

семья 

Cinema, daughter, swimming 

bath, zoo, children, husband, 

television, please, to watch 

Imperative Mood 1. Уметь использовать в 

речи просьбы и приказания. 

2. Владеть навыками 

рассказа о себе по аналогии. 
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Family” 1 2 Семейн

ое дерево 

Brother, child, wife, cousin, 

father, 

 mother, parent 

Притяжательный 

падеж существительных 

1. Иметь представление 

об использовании 

притяжательного падежа 

существительных. 

2 3 Моя 

семья 

 

 

 

Общие вопросы в 

Present Simple 

 

1. Уметь строить общие 

вопросы в Present Simple. 

2. Иметь представление 

о членах британской 

королевской семьи. 

2 4 Типична

я британская 

семья 

Hair, chair, airport, Mary, 

bear, teddy bear 

Отрицательные 

предложения в Present 

Simple 

1. Уметь строить 

отрицательные предложения 

в Present Simple. 

2 5 Дом Always, never, often, 

sometimes, usually 

Present Simple Tense 

Adverbs of time 

1. Уметь использовать в 

речи Present Simple Tense. 

2. Уметь рассказать о 

себе. 

3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 2 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№2 

   

II четверть 

 

Unit 

III 

“My 

Day” 

2 1 Мой 

день 

 

What, why, where, who, 

when 

 

Специальные  

вопросы в 

Present Simple  

1. Иметь представление 

о специальных вопросах. 

2. Уметь отвечать на 

вопросы о занятиях в 

течение дня. 

1 2 День 

Джона 

To begin, breakfast, to dress, 

to finish, to get up, home, lunch, 

shower, to be on time 

Структура 

To begin (finish) doing 

sth 

1. Уметь использовать в 

речи специальные вопросы. 

2. Иметь представление 

о структуре с V+Ving. 
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2 3 Мой 

день 

 

Early, late, minute, quarter, 

half, past, to show, hour, to send 

Present Simple 1. Уметь называть время 

по часам. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

1 4 Распоря

док дня 

 

Many, captain, chest 

 

Образование 

числительных   

от 20 до 100 

1. Уметь рассказывать о 

своем дне с использованием 

опоры. 

2. Знать числительные 

20 - 100. 

2 5 Мой 

день 

Hundred, hand, face, watch, 

second; 

What`s the time? 

 1. Уметь рассказывать о 

своем распорядке дня. 

2. Уметь называть время 

по часам. 

 3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 3 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

 1  Контрол

ьная работа 

№3 

   

 

Unit 

IV 

“At 

Home” 

2 1 Дома 

 

 

 

Him, her, me, you, us, them, 

after, again, dinner, kitchen, 

ready, to take, to take the dog out, 

together, to go to bed, at home 

Личные местоимения в 

Objective Case 

1. Иметь представление 

о личных местоимениях в 

Objective Case. 

2. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

текста. 

2 2 Наш 

дом 

Spider, flower, grass, garden, 

apple, bedroom, bathroom, living-

room, beautiful, garage, apple-tree 

Present Simple 1. Владеть лексикой по 

теме. 

2. Уметь называть по-

английски помещения в доме 

и мебель. 

1 3 Город 

 

Hear, near, behind, in front 

(of), left, on the left, right, on the 

Личные и 

притяжательные 

1. Уметь использовать 

нужные местоимения в речи. 
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right, middle, in the middle (of), 

next to 

местоимения; предлоги 

места 

2. Иметь представление 

о предлогах места. 

2 4 Дом 

англичанина 

Armchair, bookcase, 

cupboard, downstairs, upstairs, 

flat, sofa, table 

Предлоги места 1. Использовать знание 

предлогов места для 

описания дома. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

2 5 Дом 

Ани 

To look, cosy, light, messy, 

nice, picture, with 

 1. Уметь понять на слух 

описание комнаты и 

подписать предметы мебели. 

2  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 4 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№4 

   

III четверть 

Unit 

V  

“I Go 

To 

School” 

2 1 Школа Blackboard, classroom, to 

come, plant, put, to give, tape 

recorder, windowsill, video 

recorder 

Предлоги места 

 

1. Уметь выбрать 

нужную информацию из 

текста. 

2. Владеть лексикой по 

теме и предлогами места. 

2 2 Классна

я комната 

 

 

To write, to open, to close, to 

know, to take, to say, to spell, 

today, to understand 

Приказания и запреты 1. Уметь понять 

прослушанный текст и 

исправить рисунок. 

2. Использовать в речи 

приказания и запреты. 

1 3 

 

Мой 

день 

 Просьбы; 

Present Progressive 

 

1. Уметь выражать 

просьбы. 

2. Иметь представление 

о настоящем длительном 

времени. 
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2 4 

 

Моя 

школа 

 

Gym Общие вопросы и 

отриц. предлож-ия в Present 

Progressive 

1. Уметь описывать 

действия в Present 

Progressive. 

2. Уметь рассказывать о 

школе. 

 2 5 Мой 

день 

Ill, to think; I think so. I 

don`t think so. 

Present Progressive 1. Уметь задавать 

вопросы и отвечать на них в 

Present Progressive. 

 3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 5 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

 1  Контрол

ьная работа 

№5 

   

 

Unit 

VI “I Love 

Food” 

2 1 Мой 

день 

 

 

 

To clean, to dance, to do, to 

drink, to eat, to enjoy, to walk, to  

work 

Общие и 

альтернативные вопросы в 

 Present Progressive 

 

1. Уметь задавать общие 

и альтернативные вопросы в  

Present Progressive и отвечать 

на них. 

2 2 

 

Еда 

 

Coffee, pizza, salad, 

hamburger, coke, yogurt, 

sandwich, soup, mineral water, 

banana, orange,  chocolate 

Специальные вопросы 

в  Present Progressive 

1. Уметь задавать 

специальные вопросы в 

Present Progressive и отвечать 

на них. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

2 3 Завтрак 

 

 

Bread, butter, cheese, 

cornflakes, ham, juice, porridge, 

sugar, for breakfast / dinner / 

lunch / tea; Would you like …? 

Present Progressive 

Present Simple 

1. Видеть разницу между 

временами: Present 

Progressive и Present Simple. 

2. Выбрать из списка, 

что бы  хотел съесть на 

завтрак, обед, ужин. 

1 4 В кафе Chicken, cucumber, ice- Структура  1. Уметь сделать заказ в 
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cream, rice, tomato, vegetable, 

supper 

I would like … кафе на английском языке. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

2 5 Школьн

ая столовая 

fruit There is a (some) … 

There are  (some) … 

There is / are no … 

 

1. Уметь написать в 6-7 

предложениях, что есть и 

чего нет в своей  комнате. 

3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 6 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№6 

   

 

Unit 

VII  

“At 

The 

Weekend” 

2 1 Комната Fridge, letter, rainbow, 

copeck 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения с  

there is / there are 

1. Уметь составить 

вопросы к составленным 

ответам. 

2. Иметь опыт 

составления диалогов о 

предметах в комнате. 

2 2 Путеше

ствие 

Was, were, yesterday, ago, 

last, then, month, spring, summer, 

autumn, winter 

Past Simple 

глагола 

to be 

1. Знать и правильно 

употреблять формы глагола 

to be в  

Past Simple. 

IV четверть 

 1 3 Путеше

ствие 

January, February, March, 

April, May, June, July, August, 

September, October, November, 

December, thousand 

There was 

There were 

1. Уметь называть год и 

месяц своего рождения. 

2.Владеть лексикой по 

теме. 

2 4 Выходн

ой 

Cloudy, windy, sunny, dry, 

foggy, rainy, snowy, warm 

Вопросы с глаголами 

was, were; 

безличные 

предложения 

1. Уметь употреблять 

глагол to be в 

повествовательных, 

вопросительных и 
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отрицательных 

предложениях. 

2 5 Воскрес

ение 

Weather, weekend, to want, 

storm, muddy, nasty 

Правильные глаголы в 

Past Simple 

 

1. Уметь закончить 

предложения, используя 

текст. 

2. Иметь представление 

о правильных глаголах. 

3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 7 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№7 

   

Unit 

VIII 

“Holi

days And 

Travelling

” 

2 1 Посеще

ние 

Шотландии 

Place, train, to travel, to visit, 

to decide, interesting, museum, 

wonderful, visit 

Неправильные глаголы 

в Past Simple (go, see, have, 

run, take, meet) 

1. Уметь рассказать о 

своих выходных, используя 

опору. 

2. Иметь представление 

о неправильных глаголах. 

2 2 Каникул

ы 

Country, holidays, England, 

Russia, Russian, there, thing, 

letter 

Инфинитив; 

Неправильные глаголы 

(begin, write, eat, read, drink, 

give) в Past Simple. 

1. Иметь представление 

об использовании 

неопределенной формы 

глаголов в английском 

языке. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

2 3 Летние  

каникул

ы 

Square, sea, abroad, to want, 

hotel, capital, city, soon, 

Blackpool, St. Petersburg, to go 

abroad, to make friends 

Неправильные глаголы 

в Past Simple (make, do, 

send, come, speak, 

understand) 

1. Уметь рассказывать о 

привычках англичан в 

сравнении с привычками 

жителей России. 

2. Иметь опыт выбора 

правильных утверждений из 

текста. 
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 1 4 Поездка 

в Москву 

Gorky Park, Moscow Zoo, 

Red Square, the Lake District, the 

Summer Gardens, the Kremlin, 

Disney land 

Структура 

to be going to 

1. Уметь строить 

высказывание на основе 

текста. 

2. Иметь представление 

об использовании оборота to 

be going to . 

 2 5 Каникул

ы Юры 

The Tower of London, 

Westminster Abbey, the White 

Tower, the Houses of Parliament 

Структура 

to be going to 

1. Уметь рассказывать о 

своих каникулах, используя 

образец. 

2. Иметь опыт 

написания открытки своему 

другу о своих планах на 

лето. 

 3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 8 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

 1  Контрол

ьная работа 

№8 

   

 2  Резервн

ые уроки 

  1. Использовать 

полученные знания на  

практике. 

 

7 класс 

 

 

Тема Ча

сы 

№  

ур

ока 

Предмет

ное  

содержа

ние речи 

Лексическая 

сторона речи 

Грамматическая 

сторона речи 

Требования к знаниям и 

умениям 

I четверть 

 2 1 Путеше  Abroad, tape, postcard, Неправильные глаголы 1. Уметь извлекать 
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Unit I 

“Trav

elling in 

Russia and 

Abroad” 

  ствие в 

России и за 

границей 

practice, centre в 

Past  Simple 

информацию из 

прослушанного текста. 

2. Знать 

достопримечательности 

Лондона и Москвы.  

Can – could, get – got, drive 

– drove, put – put, swim – swam, 

say - said 

Глаголы в Past Simple; 

to be going to в 

Past  Simple 

1. Знать формы  

неправильных глаголов в 

Past Simple. 

2. Иметь представление 

о структуре  to be going to в 

Past  Simple 

1 2 

 

Летние 

каникулы 

 

 

Back, beach, boat, diary, fun, 

rain, sand, sandcastle, to stay, 

terrible, trip; 

know – knew, think – 

thought, teach – taught, ride – 

rode  

Отрицательная форма 

глагола 

could 

Неправильные глаголы 

в 

Past  Simple 

1. Знать отрицательную 

форму глагола could и 

неправильные глаголы в Past 

Simple. 

2. Знать лексику по теме. 

3. Уметь извлекать 

информацию из текста. 

1 3 Выходн

ой 

 Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

Past  Simple 

1. Уметь задавать 

вопросы в Past Simple и 

отвечать на них. 

“Trav

elling in 

Russia and 

Abroad” 

1 3 Каникул

ы 

 

 

1. Иметь опыт описания 

картинок. 

1 4 Летние 

каникулы 

 

 

 1. Уметь описывать свои 

летние каникулы и погоду во 

время каникул. 

“Trav

elling in 

Russia and 

Abroad” 

1 4 Страны 

и города 

North, south, east, west, 

south-east, south-west, river, 

north-east, mountain, north-west, 

famous, forest, people, resort 

 1. Знать особенности 

стран изучаемого языка и 

своей страны. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

2 5 Путеше Boring, history, business, to Артикль с 1. Знать особенности 
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ствие в 

России и за 

границей 

ski, pleasant географическими 

названиями 

русских городов. 

2. Иметь представление 

о специальных вопросах в 

Past Simple. 

 3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 1 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№1 

   

Unit 

II 

“Visit

ing 

Britain” 

2 1 Летние 

каникулы 

mobile Оборот 

let`s do 

употребление  

have got / has got 

 

1. Уметь использовать в 

речи оборот let`s do и have 

got / has got. 

2. Владеть навыками 

построения диалога с 

использованием опоры. 

2 2 Достопр

имечательно

сти городов 

Британии 

Much, many, (a) few, (a) 

little, any, some 

Способы 

словообразования 

(аффиксация, 

конверсия) 

1. Иметь представление 

о способах выражения 

количественных 

характеристик. 

2. Знать 

достопримечательности 

городов Британии и называть 

их. 

2 3 Достопр

имечательно

сти Лондона 

 

Tour, tourist, monument, 

world, market, supermarket, to 

buy, souvenir, restaurant, church, 

double-decker, world-famous 

Конструкция 

as … as / not as … as 

 

1. Уметь извлекать 

информацию из 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

2.  Иметь представление 

о достопримечательностях 

Лондона. 

2 4 Страны Nearly, than, clever, century, Степени сравнения 1. Владеть способами 
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и города to cross прилагательных 

 

сравнения предметов в 

английском языке. 

2 5 Достопр

имечательно

сти городов 

мира 

Get (to), from, far, bridge, 

post office, road, railway, palace, 

underground, miss a bus (train, 

plane), to turn, straight 

Степени сравнения 

прилагательных 

 

1. Уметь инсценировать 

диалоги. 

2. Иметь представление 

о достопримечательностях 

крупных городов мира. 

3.Уметь рассказывать о 

своем путешествии или 

поездке.. 

II четверть 

 3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 2 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

 1  Контрол

ьная работа 

№2 

   

 

Unit 

III 

“Biog

raphy” 

2 1 Биограф

ия 

 

Biography, journalist, 

photography, CD, university, 

language, lesson, form 

 

Порядковые 

числительные  

1. Иметь представление 

о способах выражения 

отрицания в английском 

языке. 

2. Иметь опыт 

заполнения анкеты. 

2 2 Биограф

ия 

 

Career, medicine, medical, 

profession, hospital, photograph, 

patient, which, animal, answer, 

ask, because, dream, job, interest, 

question, to be interested, to 

leave, to marry 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений 

 

Сложноподчиненные 

предложения 

1. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

текста. 

2. Иметь представление 

о сложноподчиненных 

предложениях и об 

абсолютной форме 

притяжательных 

местоимений. 
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3. Владеть лексикой по 

теме. 

2 3 Биограф

ия 

 

College, to stop, talent, to 

choose, to die, difficult, easy, 

money, success, successful, to 

talk, woman, to become 

Общие вопросы в 

косвенной речи 

1. Уметь задавать 

вопросы с if. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

3. Знать известные 

колледжи и университеты 

Великобритании. 

4. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

текста. 

2 4 Известн

ые люди 

России и 

стран 

изучаемого 

языка 

Hair, news, goose (geese), 

foot (feet), tooth (teeth), women, 

deer, minister 

Образование  

мн. числа 

 существительных 

(исключения) 

1. Уметь рассказывать 

об известном человеке с 

использованием опоры. 

2. Знать формы мн. 

числа существительных-

исключений. 

2 5 Известн

ые писатели 

России и 

Британии 

That, whose, which, whom, 

real 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

1. Уметь заполнять 

анкету об известном 

человеке. 

2. Иметь представление 

о сложноподчиненных 

предложениях. 

3. Уметь рассказать о 

себе. 

4  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 3 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№3 
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Unit 

IV 

“Trad

itions, 

Holidays, 

Festi- 

vals” 

2 1 День 

 

рождения 

 

 

 

Tradition, festival, to 

celebrate, present, neighbour, 

midnight, to shout, quiet, to strike 

Past Progressive 

Повествовательные, 

вопросительные, 

отрицательные 

предложения 

1. Иметь представление 

о времени  Past Progressive. 

2. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

прослушанного текста. 

2 2 Праздни

ки Британии 

While, to hear, special, 

traditional, public, club, disco, 

symbol, to start, to mean, wish, to 

gather, hug, each, card, sweetheart 

Past Progressive 

 

1. Владеть лексикой по 

теме. 

2. Знать британские 

праздники и уметь 

рассказывать о них. 

3. Уметь рассказывать о 

своем дне рождения. 

2 3 Праздни

ки Британии  

To return, life, death, to 

knock, to blow, to kill, to catch, to 

burn 

 1. Знать рождественскую 

песню. 

2. Иметь представление 

о британских праздниках и 

кратко рассказывать о них. 

III четверть 

 2 4 Новый 

год и 

Рождество 

To decorate, before, busy, to 

prepare, to believe, to hang 

Past Progressive 

Past Simple 

1. Уметь различать 

грамматические формы: Past 

Progressive, Past Simple. 

2. Уметь рассказывать о 

празднике с использованием 

опоры. 

2 5 Праздни

ки Британии 

Ring, fireplace, to fight, 

during, poor, wet 

Prepositions of time 1. Уметь рассказывать о 

праздновании Рождества и 

Нового года в России и 

Британии.  

4  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 4 

  1.Закрепить изученный 

материал. 
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1  Контрол

ьная работа 

№4 

   

Unit 

V 

“It`s a 

Beautiful 

World” 

2 1 Традици

и Британии 

Someone, somebody, 

something, anyone, anybody, 

anything, no one, nobody, 

nothing, every, everyone, 

everybody, everything, central 

Неопределенные 

местоимения 

 

Future Simple 

 

1. Знать  некоторые 

традиции Британии и 

называть их. 

2. Иметь представление 

о неопределенных 

местоимениях и об 

образовании простого 

будущего времени. 

2 2 Времена 

года 

Погода 

 

 

Temperature, snowman, 

degree, to snow, to spend, to 

skate, hill, tomorrow, to shine, 

sunshine, zero 

Future Simple 

Present Progressive 

To be going 

1. Иметь представление 

о способах выражения 

будущих событий. 

2. Уметь называть 

температуру на английском 

языке. 

2 3 

 

Каникул

ы 

To cross, so, to hope, 

sunbathe, real, really, heavy, 

heavily, to change, to win 

Придаточные 

предложения времени и 

условия 

 

1. Уметь описывать 

погоду в разное время года. 

2. Иметь опыт 

извлечения информации из 

текста и передачи ее своими 

словами. 

2 4 

 

Любимо

е время года 

 

Season, favourite, leaf, tasty, 

juicy, ripe, different, plum, pear, 

grape(s), cabbage 

Придаточные 

изъяснительные 

предложения 

1. Иметь представление 

об изъяснительных 

придаточных предложениях. 

2. Уметь рассказывать о 

любимом времени года. 

3. Владеть лексикой по 

теме. 

“It`s a 

Beautiful 

2 5 Мир 

вокруг нас 

Until, to offer, to bring, rest, 

golden 

Придаточные 

предложения времени. 

1. Иметь представление 

о придаточных 
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World” предложениях времени. 

2. Уметь предлагать 

помощь на английском 

языке. 

4  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 5 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№5 

   

 

Unit 

VI “The 

Way We 

Look” 

2 1 Внешно

сть 

 

 

 

Able, body, head, eye, ear, 

mouth, neck, finger, toe, leg 

Конструкция 

to be able to 

Префикс un- 

Суффикс -ful 

1. Иметь  представление 

о заменителе модального 

глагола can 

и  способе образования 

новых слов (аффиксация). 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

2 2 

 

Внешно

сть 

 

Round, oval, slim, stout, 

curly, fair, turned-up, shapely 

Модальные глаголы 

must, should 

1. Уметь описывать 

внешность человека. 

2. Иметь представление 

о модальных глаголах. 

2 3 Внешно

сть 

 

 

Kind, unkind, clever, 

friendly, unfriendly, honest, 

brave, selfish, unselfish, stupid, 

lazy, greedy, rather 

Модальный глагол 

may 

1. Уметь использовать в 

речи модальные глаголы. 

2. Владеть навыками 

описания внешности людей. 

IV четверть 

Unit 

VII  

“In 

and Out of 

2 4 Одежда Jeans, leggings, pyjamas, 

shorts, scarf, sweater, sandals, 

jacket, to look, to wear, to put on, 

to take off, fashion, old-fashioned, 

Существительные, 

имеющие только мн. число 

 

Разделительные 

1. Уметь извлечь 

нужную информацию из 

прослушанного текста. 

2. Владеть лексикой по 
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School” 

 

 

fashionable, neat, important, 

round 

вопросы теме. 

3. Иметь представление 

о разделительных вопросах. 

2 5 Одежда Trousers, suit, dress, skirt, 

shirt, T-shirt, sweat shirt, coat, 

raincoat, fur coat, shoe, gloves, 

mittens, light, style, stylish 

There is a (some) … 

There are  (some) … 

There is / are no … 

 

1. Уметь описывать 

одежду людей. 

2. Иметь практику в 

построении разделительных 

вопросов. 

3. Иметь опыт описания 

своей одежды в разное время 

года. 

 4  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 6 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№6 

   

“In 

and Out of 

School 

2 1 Школьн

ые 

принадлежн

ости 

Textbook, exercise book, 

daybook, pencil, pencil case, 

dictionary, pencil sharpener, felt-

tip pen, brush, paint, ruler, rubber, 

paper, chalk, glue, mark, 

calculator, subject 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

1. Уметь описывать 

школьную форму и называть 

школьные принадлежности. 

2. Владеть навыками 

составления диалога «В 

отделе канцелярских 

товаров». 

2 2 Школы 

в Англии и 

Уэльсе 

Draw, drawing,  to carry, to 

borrow, to find, to learn, to tell 

Разделительные 

вопросы 

Глаголы 

say / tell / speak / talk 

1. Знать и правильно 

употреблять глаголы 

«говорения». 

2. Иметь представление 

о школах в Британии. 

 

Unit 

VII 

2 3 Образов

ание в 

Education, form, age, form 

teacher, free, subject, break, term, 

Нулевой артикль 1. Уметь извлекать 

нужную информацию из 
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“In 

and Out of 

School” 

Британии geography, science, mathematics, 

art, physics, biology, chemistry, 

literature, information technology  

прослушанного текста. 

2.Владеть лексикой по 

теме. 

3. Знать основные факты 

о системе образования в 

Британии. 

2 4 Образов

ание в 

Британии и 

в России. 

Language, foreign, modern, 

mark, rule, group, classmate, 

same, result 

Словообразование 

(сложение простых 

слов) 

1. Уметь сравнивать 

образование в Британии и в 

России. 

2. Владеть навыками 

инсценирования диалогов. 

2 5 Школы 

в Британии 

и в России. 

Such, interview, even, to 

remember 

Вопросы к 

подлежащему 

Слово such 

 

1. Уметь рассказывать о 

своей школе и 

одноклассниках. 

2. Иметь представление 

о способе усиления 

прилагательных с помощью 

слова such. 

3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 7 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№7 

   

 1  Заверша

ющая 

контрольная 

работа №8 

   

8 класс 

 

Тема Ча

сы 

№  

ур

Предмет

ное  

Лексическая 

сторона речи 

Грамматическая 

сторона речи 

Требования к знаниям и 

умениям 
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ока содержа

ние речи 

I четверть 

 

Unit I 

“Visit

ing the 

USA” 

1 

 

1 

 

Летние 

каникулы 

 

 Continent, Europe, Asia, 

Australia, nationality, historic, 

Germany, Ireland 

Разделительные 

вопросы 

1. Уметь рассказывать о 

каникулах. 

2. Владеть навыками 

извлечения нужной 

информации из 

прослушанного текста. 

1 1 

 

Поездка 

в США 

 

 

To bring, to build, moon, 

only, proud, skyscraper, state, to 

remember, same, wild 

 1. Владеть навыками 

чтения с основным 

пониманием прочитанного. 

2. Знать лексику по теме. 

3 2 Города 

и штаты 

США 

To border (on), chain, coast, 

deep, to flow, island, large, to lie, 

mighty, part, plain, to stretch, 

valley 

Other / another 1. Иметь представление 

о географическом положении 

США, о крупных городах и 

штатах страны. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

2 3 Географ

ическое 

положение 

США 

Hawaii, Alaska, the Pacific 

Ocean, the Atlantic Ocean, Death 

Valley, the Grand Canyon, the 

Rocky Mountains, the 

Appalachian M-s, Canada, 

Mexico, the Mississippi 

Present Perfect 1. Владеть информацией 

о географическом положении 

США. 

2. Знать лексику по теме. 

3. Иметь представление 

о Present Perfect Tense 

(настоящем совершенном  

времени). 

3 4 Путеше

ствие по 

России и за 

границей 

 

 

Артикли с 

географическими 

названиями 

Вопросы и 

отрицательные 

1. Уметь описывать свое 

путешествие по России или 

за границей. 

2. Иметь опыт 

использования Present Perfect 
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предложения в 

Present Perfect 

в повествовательных, 

вопросительных и   

отрицательных 

предложениях.  

3 5 Столица 

США 

 Специальные и 

разделительные 

 вопросы в 

Present Perfect 

 

1. Знать 

достопримечательности 

столицы США. 

2. Уметь строить 

диалоги с использованием 

опоры. 

3. Владеть навыками 

использования Present Perfect 

в устной речи. 

2  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 1 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№1 

   

Unit 

II 

“Engl

ish – a 

Global 

Language” 

3 1 Страны, 

национально

сти, языки 

Library, librarian, handy, 

nation 

Present Perfect 

Артикль 

с названием нации 

1. Уметь использовать в 

речи Present Perfect. 

2. Знать языки людей, 

проживающих в ряде стран. 

2 2 Новые и 

старые 

языки 

To belong, land, speech, 

sound, slowly, also, way, to 

develop, to grow, by and by 

Present Perfect 

Неправильные глаголы  

(3 формы) 

1. Иметь представление 

о появлении нового языка. 

2. Уметь 

восстанавливать 

предложения, используя 

текст. 

3. Владеть навыками 

перефразирования 

предложений. 
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3 3 Роль 

английского 

языка в мире 

 

Kind, kind of, popular, 

culture, true, truly, probable, 

probably, vocabulary, air, science, 

scientist, technology, voice 

Past Simple – Present 

Perfect  

 

Суффиксы 

-less, -ly 

 

1. Владеть навыками 

построения диалога по 

опоре. 

2.  Иметь представление 

о различиях в использовании 

Past Simple, Present Perfect. 

3. Знать о важной роли 

английского языка  в мире. 

II четверть 

 

“Engl

ish – a 

Global 

Language” 

2 4 Английс

кий язык 

 в 

Америке 

 Неправильные глаголы  

(3 формы) 

1. Иметь представление 

о различиях английского 

языка в Британии и США. 

2. Владеть навыками 

построения диалога по 

опоре. 

1 5 Поездка 

в США 

 Present Perfect 

 

1. Владеть навыками 

извлечения нужной  

информации из 

прослушанного текста. 

2. Уметь использовать в 

речи Present Perfect. 

 2 5 Изучени

е 

иностранног

о языка  

 

Fast, to prefer, to follow, 

following, regular, regularly, rich, 

such, perfect, need, to wait, 

maybe, pronunciation 

such + 

существительное  

 

Артикли 

1. Иметь представление 

о способах выражения 

удивления в английском 

языке. 

2. Владеть навыками 

инсценирования готового 

диалога. 

 3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 2 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

 1  Контрол    
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ьная работа 

№2 

Unit 

III 

“Livi

ng Things 

Around 

Us” 

3 1 Мир 

птиц 

 

Gull, pigeon, swallow, 

ostrich, owl, nightingale, parrot, 

woodpecker, swan, magpie, 

blackbird, crow 

other / another 

 

Present Perfect  

Progressive 

1. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

текста. 

2. Иметь представление 

об особенностях 

употребления времени 

Present Perfect Progressive. 

3. Запомнить названия 

птиц. 

2 2 Животн

ый мир 

 

Lion, elephant, hare, 

hedgehog, squirrel, rabbit, tiger, 

wolf, monkey 

Вопросительные, 

повествовательные и 

отрицательные 

предложения в 

Present Perfect  

Progressive 

1. Уметь использовать в 

речи Present Perfect 

Progressive. 

2. Владеть навыками 

чтения текста с полным 

пониманием содержания 

прочитанного. 

2 3 Животн

ый и 

растительны

й мир 

To include, including, 

species, to discover, discovery, 

air, soil, root, insect, to move, 

common, earth, desert, to breathe, 

to support 

Возвратные 

местоимения 

Past Simple – Present 

Perfect Progressive 

1. Иметь представление 

о возвратных  местоимениях. 

2.  Иметь навыки 

использования в речи Present 

Perfect Progressive. 

3. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

текста. 

“Livi

ng Things 

Around 

Us” 

2 4 Флора и 

фауна 

Британских 

островов 

Opossum, alligator, grizzly 

bear, polar bear, flamingo, koala, 

coyote, anteater, crocodile, 

evergreen, water lily, edelweiss, 

palm 

Глаголы, с которыми 

не употребляется 

Present Perfect 

Progressive 

1. Иметь навыки 

использования в речи Present 

Perfect Progressive. 

2. Иметь представление 

о флоре и фауне Британских 

островов. 
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3. Уметь рассказать о 

растительном и животном 

мире стран изучаемого языка 

и России. 

2 5 Животн

ый и 

растительны

й мир 

Congratulations! Happy 

Birthday! Good luck! Happy 

Holiday! Greetings on Women`s 

Day! 

Present Perfect – Present 

Perfect Progressive 

1. Иметь представление 

о разнице в использовании 

Present Perfect и Present 

Perfect Progressive 

2. Уметь поздравить с 

праздником и выразить 

пожелание. 

3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 3 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№3 

   

III  четверть 

 

Unit 

IV 

“The 

ABC of 

Ecology” 

3 1 Экологи

я 

 

 

 

To influence, between, to 

study, each, relation, environment, 

to surround, health, to collect, 

population, number, size, 

behavior, to survive, nowadays  

Суффиксы 

существительных 

-tion, -ance, -ist, -th, -

ment 

 

all, both, each 

1. Владеть лексикой по 

теме. 

2. Уметь объяснить 

понятие «экология». 

3. Иметь опыт 

образования новых слов с 

помощью суффиксов и 

использования all, both, each. 

3 2 Защита 

окружающе

й среды 

 

To cut, without, nature, 

natural, waste, to pollute, 

pollution, dump, danger, to pour, 

dangerous, factory, power, 

powerful, power station 

Предлоги 

between, among 

 

Глаголы 

need (to), have (to) 

 

1. Владеть лексикой по 

теме. 

2. Уметь использовать 

предлоги between, among; 

глаголы need (to), have (to) 

для выражения 
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необходимости выполнения 

какого-либо действия. 

3. Знать способы защиты 

от загрязнения окружающей 

среды. 

3 3  Конструкция  

be used to 

1. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

2. Иметь представление 

о конструкции be used to для 

выражения повторяющегося 

действия в прошлом. 

3 4 Организ

ации по 

защите 

окружающе

й среды 

Badge, member, to protect, 

protected, endangered, extinct, to 

destroy, habitat 

The more … the more / 

the less 

1. Иметь представление 

об организациях, которые 

занимаются защитой 

окружающей среды. 

2. Употреблять  

сравнительную степень 

прилагательных и наречий  

для выражения 

одновременности протекания 

процессов. 

3 5 Пробле

мы экологии 

 

To save, government, law, 

responsible, to hunt, to damage, to 

recycle, necessary, unfortunately 

Восклицательные 

предложения 

1. Знать экологические 

проблемы и пути их 

решения. 

2. Иметь опыт участия в 

экологической конференции. 

3. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

текста.  

 3  Рабочая   1.Закрепить изученный 
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тетрадь 

Раздел 4 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№4 

   

Unit 

V 

“Kee

ping Fit” 

2 1 Поддер

жание 

физической 

формы 

Exercise, enough, to join, to 

relax, to keep, harm, to smoke, 

drug, hard, junk food 

Past Perfect 

 

Сложные слова с 

over- 

 

1. Иметь представление 

об употреблении Past Perfect. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

3. Знать,  как 

поддерживать физическую 

форму и рассказывать об 

этом на английском языке. 

3 2 Здоровы

й образ 

жизни 

 

Medicine, to weigh, weight, 

to lose, still, habit, to jog, hardly, 

to get cold, to catch a cold, with a 

cold, to have a cold, to do one`s 

best 

Past Perfect – Past 

Simple 

 

still, yet 

1. Иметь представление 

о разнице в употреблении 

Past Perfect и Past Simple. 

2. Уметь извлекать 

интересующую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

3. Знать лексику по теме. 

3 3 

 

Лечение 

болезни 

Ache, to sneeze, to cough, 

pain, painful, to hurt, to swallow, 

to examine, to prescribe, 

prescription, to cure, complication 

Перевод Past Simple в 

косвенную речь 

 

1. Иметь представление 

о переводе прямой речи в 

косвенную. 

2. Уметь строить 

собственные диалоги с 

использованием опор. 

3. Владеть лексикой по  

теме. 

3 4 

 

Занятия 

спортом 

 

Pastime, team, to support, 

race, to climb, advantage, thrill, 

excitement, to  score 

Перевод прямой речи в 

косвенную речь 

 

1. Уметь переводить 

прямую речь в косвенную 

речь. 
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2. Владеть навыками 

просмотрового чтения. 

3. Знать названия видов 

спорта и спортивных игр на 

английском языке. 

IV четверть 

“Kee

ping Fit” 

3 5 Олимпи

йские игры 

Ancient, to compete, 

competition, event, performance, 

peace, war, to take part in, to take 

place, hero, to organize, noble, 

field, battle, honour 

Перевод Future Simple 

в косвенную речь 

1. Уметь рассказывать о 

своих занятиях спортом. 

2. Иметь представление 

о переводе Future Simple  в 

косвенную речь. 

3. Знать основную 

информацию об 

Олимпийских играх и кратко 

рассказывать о них. 

3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 5 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№5 

   

 

Unit 

VI “Our 

Favourite 

Pastimes” 

2 1 Любимо

е занятие в 

свободное 

время 

 

 

 

 The Passive Voice 1. Уметь рассказывать о 

своем любимом занятии в 

свободное время. 

2. Иметь представление 

о страдательном залоге. 

3. Владеть навыками 

извлечения нужной 

информации из 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

“Our 3 2 Досуг Entertainment, to act, Active Voice –  1. Знать особенности 
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Favourite 

Pastimes” 

 Увлечен

ия 

 

possible, impossible, god, to 

recite, circus, to introduce, to 

connect, to consider, to appear, 

play, by and by, audience, as well 

Passive Voice  образования страдательного 

залога и уметь использовать 

его в речи. 

2. Использовать 

языковую догадку для 

перевода интернациональной 

лексики. 

3. Знать имена 

известных художников и 

писателей стран изучаемого 

языка и России. 

2 3 Посеще

ние театра 

 

 

To invite, invitation, to 

arrive, ticket, expensive, fantastic, 

to impress, impression, to rise, 

scenery, to applaud, applause, to 

go down / up, at last, stalls, stage, 

balcony, gallery, rows, circle, 

curtains, orchestra-pit, box, 

cloakroom, box office, ballet, 

foyer, buffet, opera, programme, 

opera glasses, costume 

Предлоги 1. Уметь 

восстанавливать текст, 

вставляя нужные слова. 

2. Уметь использовать в 

устной речи страдательный 

залог. 

3. Владеть лексикой по 

теме. 

4. Иметь опыт 

инсценирования диалога. 

5. Владеть навыками 

изучающего чтения. 

6. Уметь рассказывать о 

своем посещении театра. 

3 4 Посеще

ние 

кинотеатра 

Action film, thriller, science 

fiction, adventure film, crime 

film, horror film, psychological 

film, to seem, price, magic(al), 

screen, to agree, besides, 

attention, attentive 

Модальный глагол + be 

+ V3 

1. Знать историю 

создания Голливуда и кратко 

рассказывать о нем. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

3. Иметь опыт 

нахождения нужной 
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информации в тексте. 

4. Уметь рассказывать о 

своем посещении 

кинотеатра. 

“Our 

Favourite 

Pastimes” 

3 5 Музыка To compose, to receive, 

emotion, full, to devote, to inspire, 

to graduate, to conduct, 

conductor, dead, to be based on 

Глагол + наречие / 

прилагательное 

1. Уметь строить диалог 

о своем досуге. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

3. Знать основные факты 

биографии Чайковского и его 

произведения. 

4.Владеть лексикой для 

выражения своего мнения. 

 3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 6 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

 1  Контрол

ьная работа 

№6 

   

 

9 класс 

 

Тема Ча

сы 

№  

ур

ока 

Предмет

ное  

содержа

ние речи 

Лексическая 

сторона речи 

Грамматическая 

сторона речи 

Требования к знаниям и 

умениям 

I четверть 

 

Unit I 

“Mas

s Media: 

Television

3 

 

1 

 

СМИ 

(средства 

массовой 

информации

) 

  Present Passive 

Past Passive 

Present и Past 

Progressive Passive 

1. Иметь представление 

о Present и Past Progressive 

Passive. 

2. Владеть навыками 

извлечения нужной 
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”  информации из 

прочитанного текста. 

3 2 

 

Телевид

ение 

 

 

Light, enlighten, serve, 

service, major, equal, broadcast, 

offer, current, novel, right, 

present, stand for 

Present и Past 

Progressive Passive 

1. Владеть навыками 

извлечения нужной 

информации из 

прочитанного и 

прослушанного текста. 

2. Знать лексику по теме. 

3. Уметь рассказать о 

любимой программе. 

2 3 Телевид

ение 

 

Asleep, addicted, cartoon, 

cater, fail, depress, serious, kid, 

spread, quiz, imagine, be on, 

break down 

Present Perfect  

Passive 

1. Иметь представление 

о Present Perfect Passive и 

фразовом глаголе to turn. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

3. Владеть навыками 

чтения с полным 

пониманием текста. 

2 4 Телевид

ение 

 

 Past Perfect Passive 1. Иметь опыт работы в 

паре и группе. 

2. Иметь представление 

о Past Perfect Passive. 

3. Уметь строить диалог 

о выборе телепрограммы  

для просмотра. 

4. Уметь использовать в 

речи формы страдательного 

залога. 

2 5 Телевид Threat, society, rude, To be  1. Владеть навыками 
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ение 

 

violence, cruelty, forget, instead, 

spy, shame, humiliate, spoil, 

interrupt 

 

в страдательном залоге полного понимания 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

2. Иметь опыт 

использования 

страдательного залога.  

3. Знать лексику по теме. 

2 6 Телевид

ение 

 Present Perfect  

Passive 

 

1. Владеть навыками 

извлечения нужной 

информации из 

прослушанного текста. 

2. Владеть навыками 

выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 

3. Знать речевые клише, 

выражающие несогласие с 

чем либо. 

2 7 Телевид

ение 

 

  1.Уметь выделять в 

высказывании главную 

мысль. 

2. Владеть навыками 

письменного высказывания. 

3. Уметь делать краткое 

письменное высказывание по 

теме. 

2  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 1 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№1 

  1.Осуществить контроль 

изученного материала. 
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Unit 

II 

“The 

Printed 

Page: 

Books, 

Magazines

, 

Newspape

rs” 

3 1 СМИ Cheerful, peaceful, feel, 

whisper, lonely, alone, strange, 

wise, treasure, wisdom, enter, 

fascinating, feel at home, enjoy 

oneself 

 1. Владеть навыками 

извлечения нужной 

информации из 

прочитанного текста. 

2. Знать лексику по теме. 

3. Уметь выразительно 

читать текст на английском 

языке. 

2 2 В 

библиотеке 

Novel, play, poem, short 

story, legend, fairy-tale, fable 

Суффиксы 

-ness, -hood 

Participle I 

Participle II  

1. Владеть навыками 

понимания основного 

содержания прослушанного 

или прочитанного текста. 

2. Иметь опыт 

образования новых слов с 

помощью суффиксов –ness, -

hood. 

3. Знать лексику по теме. 

II четверть 

 2 3 Пресса 

 

Push, through, earn, sell, 

publish, private, general, article, 

type, print, cheap 

Суффиксы 

-al, -ly 

 

1. Владеть навыками 

понимания основного 

содержания прослушанного 

текста. 

2.  Иметь представление 

об образовании новых слов с 

суффиксами –al, -ly.  

3. Владеть новой 

лексикой. 

 

“The 

Printed 

Page: 

Books, 

3 4 Пресса  Participle I 

 

mind + Ving 

1. Уметь рассказывать о 

газете или журнале. 

2. Владеть навыками 

использования Participle I в 

речи. 
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Magazines

, 

Newspape

rs 

3. Иметь представлении 

е о конструкции mind + Ving. 

2 5 Пресса Reach, invent, duty, fair, 

suppose, hold, investigate, 

evidence, courage, rewarding, 

event, lie  

 1. Уметь читать текст с 

разными стратегиями. 

2. Владеть новой 

лексикой. 

3. Уметь рассказывать о 

профессии  журналиста. 

2 6 Выдаю

щиеся люди  

(писател

и) 

 

  1. Владеть навыками 

выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 

2. Уметь рассказывать о 

прочитанной книге. 

3. Уметь строить свое 

высказывание о сходстве и 

различии явлений. 

2 

 

7 Выдаю

щиеся люди  

(писател

и) 

  1.Уметь строить 

письменное высказывание по 

плану. 

2.Владеть навыками 

проверки написанного 

черновика. 

3.Владеть навыками 

написания письма другу / 

королеве. 

2  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 2 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

 1  Контрол

ьная работа 

№2 

  1.Осуществить контроль 

изученного материала. 

Unit 3 1 Научно-  Формы глагола 1. Владеть навыками 
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III 

“Scie

nce and 

Techno-

logy” 

технический 

прогресс 

 

to be чтения с полным 

пониманием текста. 

2. Иметь представление 

об особенностях 

употребления предлогов + 

ing forms. 

3. Знать названия наук, 

учебных предметов, 

согласующихся с глаголами 

в единственном числе. 

“Scie

nce and 

Techno-

logy” 

3 2 Научно-

технический 

прогресс 

 

Tool, human, lead, produce, 

improve, device, weapon, crop, 

skill, engineer, use, invention, 

trade 

ing-forms 1. Владеть навыками 

извлечения нужной 

информации из 

прочитанного и 

прослушанного текста. 

2. Знать лексику по теме. 

3. Иметь представление 

об особенностях 

употребления предлогов + 

ing forms. 

3 3 Научно-

технический 

прогресс 

 

Enable, explore, iron, need, 

train, argue, achievement, create, 

knowledge, engine, opportunity, 

give a rise to sth, on the one hand, 

on the other hand 

Предлоги 

 

Артикли 

1. Уметь использовать 

артикли для обозначения 

представителя класса 

предметов или животных. 

2.  Владеть навыками 

полного понимания 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

3. Знать лексику по теме. 

4. Уметь рассказывать о 

научном прогрессе. 
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 1  Резервн

ый урок 

   

III  четверть 

“Scie

nce and 

Techno-

logy” 

2 4 Научно-

технический 

прогресс 

 

 Infinitive 1. Иметь представление 

об использовании 

инфинитива после 

некоторых глаголов. 

2. Владеть навыками 

чтения с разной стратегией. 

3. Уметь строить 

диалогическое 

высказывание. 

3 5 Научно-

технический 

прогресс 

 

Fight, the Universe, solar, 

equipment, both, generation, 

crew, memorable, whole, launch, 

around, satisfy 

Фразовый глагол 

to break 

1. Владеть навыками 

полного понимания текста 

при его прослушивании. 

2. Знать лексику по теме. 

3. Иметь представление 

о фразовом глаголе to break. 

4. Уметь рассказывать 

об исследовании космоса. 

 2 6 

 

Научно-

технический 

прогресс 

 

  1.Владеть навыками 

выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 

2. Владеть  речевыми 

клише для выражения 

сомнения и уверенности. 

“Scie

nce and 

Techno-

logy” 

2 7 

 

Научно-

технический 

прогресс 

 

  1.Владеть навыками 

построения письменных 

высказываний. 

2. Уметь строить 

высказывание по ключевому 
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предложению. 

 2  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 3 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№3 

  1.Осуществить контроль 

изученного материала. 

 

Unit 

IV 

“Teen

agers: 

Their 

Life and 

Problems” 

3 1 Межлич

ностные 

отношения 

 

 

 

Author, rebel, anyway, 

rebellion, quite, notice, pretty, 

shake, irritate, seat, couple, mad; 

I got bored … 

You can’t help it!  

Инфинитив и Ving 

после глагоов  

begin, start и др. 

1. Знать лексику по теме. 

2. Владеть навыками 

чтения текста с полным 

пониманием его содержания. 

3. Иметь представление 

о разнице в использовании 

инфинитива и Ving после 

ряда глаголов. 

2 2 Карман

ные деньги 

 

Top, pile, extremely, reason, 

various, wrap, riddle, challenge, 

although, respect, note, bottom 

Complex Object 

 

1. Владеть лексикой по 

теме. 

2. Иметь представление 

о сложном дополнении. 

3. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

прослушанного текста. 

2 3 Межлич

ностные 

отношения 

 

 

 Complex Object 

 

1. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

прослушанного и 

прочитанного текста. 

2. Владеть навыками 

распознавания сложного 

дополнения. 

2 4 Пробле

мы 

молодежи 

Preserve, deed, claim, likely, 

unemployed, tear, date, stupid, 

worry, citizen, exist, allow 

Complex Object 

после глаголов  

feel, hear и др. 

1. Уметь извлекать 

нужную информацию из 

прослушанного и 
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прочитанного текста. 

2. Уметь использовать 

сложное дополнение после 

некоторых глаголов. 

3. Знать лексику по теме. 

“Teen

agers: 

Their 

Life and 

Problems” 

2 5 Молоде

жные 

организации 

 

 Complex Object 

после глаголов 

let, make 

 

Фразовый глагол  

to get 

 

1. Знать примеры 

молодежных организаций в 

России и в странах 

изучаемого языка. 

2. Уметь использовать 

сложное дополнение после 

глаголов to let, to make. 

3. Иметь представление 

о фразовом глаголе to get.  

“Teen

agers: 

Their 

Life and 

Problems” 

2 

 

6 Пробле

мы 

молодежи 

  1. Владеть навыками 

выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 

2. Владеть  речевыми 

клише для выражения 

запрета и предупреждения. 

3. Владеть навыками 

построения диалогического 

высказывания. 

2 

 

7 Пробле

мы 

молодежи 

  1.Иметь практику в 

написании письма другу. 

2. Уметь правильно 

оформлять письмо и 

записывать адрес. 

2  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 4 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол   1.Осуществить контроль 
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ьная работа 

№4 

изученного материала. 

IV четверть 

 

Unit 

V “Your 

Future 

Life and 

Career” 

3 1 Пробле

мы выбора 

професс

ии 

Rely, within, brain, decision, 

administration, occur, chore, 

waste, eventually, choice, 

discourage, find out, give up, 

make up one’s mind, change 

one’s mind 

Оборот 

to have sth done 

1. Знать названия 

профессий людей. 

2. Владеть лексикой по 

теме. 

3. Иметь представление 

об обороте to have sth done. 

3 2 Пробле

мы выбора 

професс

ии 

Certain, main, clear, require, 

care, suit, though, patient, calm, 

experience. Quality, cope, be 

worth doing, do well in a subject 

Наречие 

maybe 

 

Модальный глагол 

may + be 

 

 

1.Иметь представление о 

разнице в употреблении 

наречия maybe и модального 

глагола may с инфинитивом 

глагола be. 

2. Уметь извлекать 

интересующую информацию 

из прослушанного или 

прочитанного текста. 

3. Знать лексику по теме. 

3 3 Пробле

мы выбора 

професс

ии 

  1.Уметь использовать 

суффиксы для образования 

новых слов. 

2. Уметь выполнять 

задания формата ЕГЭ. 

3. Уметь навыками 

понимания прослушанного 

текста. 

3 4 Пробле

мы выбора 

професс

ии  

 

Fulfil, continue, grade, 

degree, course, acquaint, owe, 

debt, mortgage, retire, exactly, 

attract 

Неопределенные 

местоимения 

1. Иметь представление 

об особенностях 

употребления 

неопределенных 

местоимений. 
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2. Владеть навыками 

выразительного чтения. 

3. Знать лексику по теме. 

3 5 

 

Пробле

мы выбора 

професс

ии  

Secure, security, life guard, 

guard, fortune, bodyguard, refuse, 

proper, rescue, gap, employer, 

expectation, follow in sb’s 

footsteps, get down to sth  

Фразовый глагол  

to come 

1. Владеть навыками 

полного понимания при 

прослушивании или чтении. 

2. Иметь представление 

о фразовом глаголе to come. 

3. Знать лексику по теме. 

2 6 Пробле

мы выбора 

професс

ии  

 

  1. Владеть навыками 

выполнения заданий 

формата ЕГЭ. 

2. Уметь использовать в 

речи слова-связки. 

3. Владеть навыками 

работы в паре и группе. 

2 7 Пробле

мы выбора 

професс

ии 

  1. Иметь представление 

о различного рода письмах. 

2. Уметь писать письмо-

приглашение и письмо-

благодарность. 

3  Рабочая 

тетрадь 

Раздел 5 

  1.Закрепить изученный 

материал. 

1  Контрол

ьная работа 

№5 

  1.Осуществить контроль 

изученного материала. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
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№ 

у

рока 

Р

аздел 

учебн

ика 

№

 

урока 

п

о 

у

чебни

ку 

Тип урока Повторение Контроль сформированности УУД Оборудование 

I четверть 

1 U

nit I        

1 Вводный  Учить идентифицировать себя с 

принадлежностью к народу, стране 

(личностные) 

Картинки, 

кассета 

2 2 Урок введения 

нового материала 

Реплики 

знакомства 

Учить оценивать ситуации с позиции этики 

(личностные) 

Картинки, 

буквы 

3 3 Урок развития 

диалогической речи 

Реплики 

знакомства 

Учить проявлять доброжелательность, 

внимательность (личностные) 

Картинки, 

буквы 

4 4 Комбинированны

й 

 

 Лексика Учить выражать положительное отношение к 

процессу познания (личностные) 

Картинки, 

кассета 

5

-6 

5 Комбинированны

е 

Речевые 

образцы 

Чтение e,i 

Формировать умения оформлять 

диалог.высказывание по образцу (коммун.) 

Картинки, 

кассета 

7 6 

 

Урок закрепления 

лексики 

Лексика Учить оформлять диалог. высказывание в 

соотв. с требованиями речевого этикета (коммун.)  

Картинки 

8

-10 

 Уроки 

закрепления 

Рабочая тетрадь  

Раздел 1  

 Формировать умения корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

 

1

1 

 Контрольная 

работа №1 

 Формировать умения оценивать результаты 

своей деятельности (регулятивные) 
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1

2-13 

U

nit II 

7 Уроки введения 

нового материала 

Лексика по теме Формировать умения считаться с мнением 

другого чел. (личност.) 

Картинки, 

кассета 

1

4-15 

8 Уроки обучения 

чтению 

Чтение ee, sh Учить подбирать лексику для описания 

картинок (познавательные) 

Картинки, 

буквы 

1

6 

9 Урок 

ознакомления с новой 

лексикой 

Лексика по теме Учить слушать текст и выбирать нужные 

картинки (коммун.) 

Картинки, 

кассета 

1

7-18 

1

0 

Урок закрепления 

лексических единиц, 

комбинированный 

Прилагательные

, чтение ck,ch 

Учить характеризовать объект 

(коммуникативные) 

Наглядность, 

кассета 

1

9 

1

1 

Комбинированны

й 

Лексика,  

чтение ar, or 

Формировать умения выделять особенности 

объектов в процессе наблюдения (познав.) 

Кассета, 

игрушки 

2

0 

1

2 

Урок отработки 

лексических единиц 

Лексические 

единицы 

Учить оформлять диалог. высказывание в 

соотв. с требованиями речевого этикета (коммун.) 

Кассета, 

картинки 

2

1-23 

 Уроки 

закрепления  

Рабочая тетрадь 

Раздел 2 

 Формировать умения корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

 

2

4 

 Контрольная 

работа №2 

 Формировать умения оценивать результаты 

своей деятельности 

 

II четверть 

2

5-26 

U

nit III 

1

3 

Уроки введения 

нового материала 

 Учить составлять монолог. высказывание по 

образцу (коммун.) 

Картинки, 

кассета  

2

7 

1

4 

Урок развития 

навыков говорения 

Местоимения Формировать умения преобразовывать 

модели в соотв. с поставленной целью 

(познавательные) 

Картинки, 

кассета 

2

8-29 

 1

5 

Уроки 

закрепления 

грамматического 

материала и чтение 

Отрицательные 

предложения 

Учить составлять монолог. высказывание, 

соблюдая логику повествования (коммун.) 

Грамматическа

я таблица 

3

0 

1

6 

Урок развития 

навыков устной речи 

Вопросительные 

предложения 

Учить оформлять диалог. высказывание в 

соотв. с требованиями речевого этикета (коммун.) 

картинки, 

кассета 
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3

1 

1

7 

Комбинированны

й 

Правила чтения 

гласных 

Формировать умения классифицировать 

объекты по существенному признаку 

(познавательные) 

кассета 

3

2 

U

nit III 

1

8 

Урок работы над 

техникой чтения 

Правила чтения 

гласных 

Учить характеризовать свое эмоциональное 

состояние (личност.) 

кассета 

3

3-35 

 Уроки 

закрепления 

Рабочая тетрадь 

Раздел 3 

 Формировать умения корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

 

3

6 

 Контрольная 

работа №3 

 Учить оценивать уровень владения учебным 

действием (регулят.) 

 

3

7-38 

U

nit IV 

 

 

 

 

1

9 

Уроки введения 

грамматического 

материала 

Артикли a, an Формировать умения вести диалог-расспрос 

по образцу (коммун.) 

Наглядность 

3

9-40 

2

0 

Уроки развития 

навыков чтения и 

говорения 

Лексика, 

глагол to be 

Учить обобщать данные о системе 

местоимений в англ. языке (познават.) 

Кассета,  

картинки 

4

1 

2

1 

Урок развития 

навыков чтения и 

устной речи 

Правила чтения 

гласных и согласных 

Формировать умения проявлять уважение к 

культуре других народов (личностные) 

Кассета 

4

2 

2

2 

Комбинированны

й 

Вопросы с where Формировать умения проявлять интерес к 

культуре страны изучаемого языка (личн.) 

Грамматическа

я таблица 

4

3 

2

3 

Урок развития 

устной речи и чтения 

Мн. число 

существительных 

Учить выражать свои чувства к чему-либо, к 

кому-либо (личност.) 

Грамматическа

я таблица 

4

4 

2

4 

Урок повторения 

материала 

Лексика,  

предлоги 

Учить употреблять местоимения, 

подходящие по смыслу (познавательные) 

Картинки, 

кассета 

4

5-47 

 Уроки 

закрепления 

Рабочая тетрадь 

Раздел 4 

 Формировать умения корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

 

4

8 

 Контрольная 

работа №4 

 Формировать умения осуществлять итоговый 

контроль деятельности (регулятивные) 
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III четверть 

4

9-50 

U

nit V 

2

5 

Уроки обобщения 

грамматического 

материала 

Местоимения, 

глагол to be 

Формировать умения импровизировать, 

изменять высказывание (познавательные) 

Грамматическа

я таблица 

5

1 

2

6 

Комбинированны

й 

Мн. число 

существительных 

Учить вести диалог-расспрос с использов-ем 

вопросит. конструкции (коммуникативные) 

Грамматическа

я таблица 

5

2-53 

2

7 

Уроки введения 

грамматического 

материала 

Числительные Формировать умения описывать 

местоположение объекта (коммуникативные) 

Картинки, 

цифры 

5

4-55 

2

8 

Комбинированны

е 

Правила чтения 

согласных 

Учить составлять монолог. высказывание с 

опорой на текст (комм.) 

Циферблат 

часов 

5

6 

2

9 

Урок развития 

устной речи и чтения 

Обозначение 

времени 

Учить решать языковые задачи, устанавливая 

логические связи (познавательные) 

Циферблат 

часов 

5

7 

3

0 

Урок повторения 

пройденного 

материала 

Притяжательны

е местоимения 

Учить выделять отличительные признаки 

объектов в процессе наблюдения (познав.) 

Грамматическа

я таблица 

5

8-60 

 Уроки 

закрепления 

Рабочая тетрадь 

Раздел 5 

 Формировать умения корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

 

6

1 

 Контрольная 

работа №5 

 Учить анализировать собственную работу, 

находить ошибки (регулятивные) 

 

6

2-63 

U

nit VI 

3

1 

Уроки введения 

языкового материала 

Мн. число 

существительных 

Учить сравнивать разные виды текста по 

цели высказывания (комм.) 

Картинки, 

кассета 

6

4 

3

2 

Комбинированны

й 

Глагол to have 

 

Формировать умения выбирать решение из 

предложенных (познав.) 

Картинки, 

цвета 

6

5-66 

 

3

3 

Уроки введения и  

отработки речевого 

образца  

Обозначение 

времени 

Учить составлять монолог. высказывание по 

картинкам (коммун.) 

Циферблат 

часов 

6

7 

3

4 

Комбинированны

й 

Правила чтения 

гласных 

Учить давать оценочные характеристики 

предметам и животным (личностные) 

Числительные 

6 U 3 Урок развития Речевые Формировать умения вести диалоги в Картинки, 
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8 nit VI 5 устной речи структуры соответствии с поставленной задачей 

(коммуникативные) 

кассета 

6

9 

3

6 

Урок повторения Притяжательны

е местоимения 

Учить решать поставленные коммун. задачи 

(коммуникат.) 

Картинки, 

кассета 

7

0-72 

 Уроки 

закрепления 

Рабочая тетрадь 

Раздел 6 

 Формировать умения корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

 

7

3 

 Контрольная 

работа №6 

 Учить анализировать результаты своей 

деятельности (регул.) 

 

7

4 

U

nit 

VII 

3

7 

Урок 

ознакомления с новым 

материалом 

Правила чтения 

ng, nk 

Формировать умения приводить примеры 

группы объектов (познавательные) 

Картинки, 

кассета 

7

5-76 

3

8 

Комбинированны

е 

Правила чтения 

ea 

Совершенствовать умения давать 

характеристику объекта (личностные) 

Картинки, 

кассета 

7

7 

3

9 

Комбинированны

й 

Речевые 

образцы 

Учить извлекать нужную информацию из 

прочитанного (коммун.) 

Картинки, 

кассета 

7

8 

4

0 

Уроки развития 

навыков устной речи 

и чтения 

Структуры с 

глаголом have 

  Формировать умения составлять 

предложения по образцу (познават.) 

Картинки, 

кассета 

IV четверть 

7

9 

 40 Урок 

ознакомления с 

новой лексикой 

Название дней 

недели 

Учить читать, соблюдая ритмико-

интонационные особенности (коммун.) 

Календарь 

8

0 

41 Комбинированн

ый 

Обозначение 

времени 

Учить выбирать предложения, соответст. 

содержанию текста (познавательные) 

Циферблат 

часов 

8

1 

42 Урок 

повторения 

Указательные 

местоимения 

Формировать умения составлять 

высказывание по языковой задаче 

(коммуникативные) 

Картинки, 

кассета 

8

2-84 

 Уроки 

закрепления 

Рабочая тетрадь 

 Формировать умения корректировать 

свою деятельность (регулятивные) 
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Раздел 7 

8

5 

 Контрольная 

работа №7 

 Учить оценивать уровень владения 

учебными действиями (регулят.) 

 

8

6-87 

U

nit 

VIII 

43 Комбинированн

ые 

Структуры с 

глаголом like 

Учить воспринимать текст с учетом 

поставленной задачи (коммуникативные) 

Картинки, 

кассета 

8

8 

44 Комбинированн

ый 

Глаголы в 3л. ед. 

числа 

Учить восстанавливать текст, используя 

изученную лексику (коммуникативные) 

Грамматическа

я таблица 

8

9-90 

45 Уроки развития 

устной речи и чтения 

Правила чтения 

буквосочетаний 

Формировать умения оценивать 

эмоциональн. состояние человека 

(регулятивные) 

Комбинирован

ный 

9

1-92 

46 Уроки введения 

и отработки нового 

материала 

Повторение букв Формировать умения корректировать 

свою деятельность (регулятивные) 

Алфавит 

9

3 

47 Урок обобщения 

грамматического 

материала 

Транскрипция Учить оформлять диалог. высказывание в 

соответ. с речевой задачей (коммуникативные) 

Транскрипцио

нные знаки, буквы 

9

4 

48 Комбинированн

ый 

Правила чтения 

согласных 

Учить выбирать вид пересказа в 

соответствии с поставленной целью 

(коммуникативные) 

Алфавит 

9

5-97 

 Уроки 

закрепления 

Рабочая тетрадь 

Раздел 8 

 Формировать умения корректировать 

свою деятельность (регулятивные) 

 

9

8 

 Контрольная 

работа №8 

 Формировать умения осуществлять 

итоговый контроль деятельности 

(регулятивные) 

 

9

9-100 

U

nit IX 

49 

 

Комбинированн

ый 

Лексика Учить анализировать результаты своей 

деятельности (регулят.) 

Картинки 

1

01-

102 

50 Комбинированн

ый 

Речевые 

структуры 

Учить оценивать уровень владения 

учебным действием (регулятив.) 

Картинки, 

кассета 

 



 431 

 

 

6 класс 

 

№ 

у

рока 

Тема 

урока 

Ко

л-во 

часов 

№ 

урока по 

учебнику 

Тип урока Повторение Оборудов

ание 

Контроль 

сформированности УУД 

I четверть 

Unit I “My Name Is John” 

1 О себе 1        1 Вводный, урок 

введения языкового 

материала 

 Наглядно

сть, кассета 

Учить идентифицировать 

себя с принадлежностью к 

народу, стране 

(личностные) 

2 Спорт 1 2 Урок введения 

нового 

грамматического 

материала 

Структура с 

глаголом can 

Тематиче

ские картинки 

Формировать умения 

говорить о том, что люди 

умеют (коммуник.) 

3 О себе 1 3 Комбинированный Предложения с  

can /can’t 

Картинки, 

кассета 

Учить описывать человека 

(коммуникативные)) 

4

-5 

Семья 2 4 Уроки закрепления 

грамматического 

материала 

Общие 

вопросы с глаголом 

can 

 

Картинки, 

кассета 

Формировать умения 

задавать вопросы собеседнику 

(коммуникативные) 

6

-7 

Увлечен

ия 

2 5 Уроки развития 

устной речи 

Глаголы 

like, love, hate 

Кассета Учить уч-ся выражать свое 

отношение к деятельности 

(коммун.) 

8

-10 

 3 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 

1 

Уроки повторения   Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

1

1 

 1 Контр

ольная 

Урок контроля 

изученного материала 

   Формировать умения 

оценивать результаты своей 
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работа №1 деятельности (регулятивные) 

Unit II “Meet My Family” 

1

2-13 

Моя 

семья 

2 1 Уроки введения 

языкового материала 

Лексические 

единицы 

Наглядно

сть, кассета 

Формировать навыки 

основного понимания 

прочитанного (комм.) 

1

4 

Семейн

ое дерево 

1 2 Урок введения 

языкового материала 

Притяжательн

ые местоимения 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся выделять 

родственные связи в семье 

(познавательные) 

1

5-16 

Моя 

семья 

2 3 Уроки отработки 

грамматического 

материала 

Притяжательн

ый падеж 

существительных 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся говорить о 

принадлежности кому-либо 

(коммун.) 

1

7-18 

Типична

я британская 

семья 

2 4 Уроки закрепления 

грамматического и 

лексического 

материала 

Общие 

вопросы в Present 

Simple 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

систематизировать 

грамматический материал 

(познавательные) 

1

9-20 

Дом 2 5 Комбинированные Present Simple Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

выделять особенности объектов 

в процессе наблюдения 

(познав.) 

2

1-23 

 3 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 

2 

Уроки повторения   Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

2

4 

 1 Контр

ольная 

работа №2 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

оценивать результаты своей 

деятельности 

IIчетверть 

Unit III “My Day” 

2

5-26 

Мой 

день  

2 1 Уроки введения 

языкового материала 

Наречия Граммати

ческая 

таблица 

Учить составлять мини-

диалоги, используя опору 

(коммун.) 

2 День 1 2 Комбинированный Специальные Граммати Формировать умения 
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7 Джона вопросы в  

Present Simple 

ческая 

таблица 

преобразовывать модели в 

соотв. с поставленной целью 

(познавательные) 

2

8-29 

Мой 

день 

2 3 Комбинированные Present Simple Цифербла

т часов 

Формировать умения 

называть время (коммун.) 

3

0 

Распоря

док дня 

1 4 Урок развития 

устной речи и 

ознакомления с новым 

материалом 

Множественно

е число 

существительных 

Числител

ьные 

Учить уч-ся называть 

количество предметов в 

пределах100  (коммун.) 

3

1-32 

Мой 

день 

2 5 Уроки развития 

навыков устной речи и 

чтения 

Числительные  

от 20 до 100 

Числител

ьные, 

циферблат 

часов 

Формировать умения 

монологического высказывания 

(коммуникативные) 

3

3-35 

 3 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 

3 

Уроки повторения   Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

3

6 

 1 Контр

ольная 

работа №3 

Урок контроля 

изученного материала 

  Учить оценивать уровень 

владения учебным действием 

(регулят.) 

Unit IV “At Home” 

3

7-38 

Дома 2 

 

 

1 Уроки введения 

нового языкового 

материала 

Притяжательн

ый падеж 

существительных 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения вести 

диалог-расспрос по образцу 

(коммун.) 

3

9-40 

Наш 

дом 

2 2 Комбинированные Личные 

местоимения в 

Objective Case 

Тематиче

ские картинки 

Формировать умения 

вставлять нужную 

информацию (коммун.) 

4

1 

Город 1 3 Урок обобщения 

грамматического 

материала 

Личные и 

притяжательные 

местоимения 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся 

систематизировать изученный 

материал (познавательные) 

4

2-43 

Дом 

англичанина 

2 4 Комбинированные Предлоги 

места 

Тематиче

ские картинки 

Формировать умения 

описывать местоположение 
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объекта (коммуникативные) 

4

4-45 

Дом 

Ани 

2 5 Уроки введения и 

отработки лексического 

материала 

Предлоги 

места 

 Формировать умения 

описывать местоположение 

объекта (коммуникативные) 

4

6-47 

 3 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 

4 

Уроки повторения   Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

4

8 

 1 Контр

ольная 

работа №4 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

(регулятивные) 

III четверть 

Unit V “I go to school” 

4

9-50 

Школа 2 1 Уроки 

ознакомления с новым 

языковым материалом 

Предлоги 

места 

Картинки Формировать умения 

сроить высказывание по опоре 

(коммуникативные) 

5

1-52 

Классна

я комната 

2 2 Комбинированные Приказания Кассета Формировать умения 

отдавать распоряжения 

(коммуникативные) 

5

3 

Мой 

день 

1 3 Урок введения 

нового 

грамматического 

материала 

Present 

Progressive 

Present Simple 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся устанавливать 

закономерности 

грамматических явлений 

(познавательные) 

5

4-55 

Моя 

школа 

2 4 Комбинированные Present 

Progressive 

 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить составлять монолог. 

высказывание с опорой на 

текст (коммуникативные) 

5

6-57 

Мой 

день 

2 5 Уроки закрепления 

грамматического 

материала 

Present 

Progressive 

 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить решать языковые 

задачи, устанавливая 

логические связи 

(познавательные) 

5  3 Рабоча Уроки повторения   Формировать умения 
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8-60 я тетрадь 2 

Раздел 

5 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

6

1 

 1 Контр

ольная 

работа №5 

Урок контроля 

изученного материала 

  Учить анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки (регулятивные) 

Unit VI “I Love Food” 

6

2-63 

Мой 

день 

2 1 Уроки введения 

языкового материала и 

его первичная 

отработка 

Present 

Progressive 

 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся задавать  

вопросы о происходящем и 

отвечать на них 

(коммуникативные) 

6

4-65 

Еда 2 2 Уроки 

ознакомления с новым 

грамматическим 

материалом и лексикой 

Вопросы в  

Present 

Progressive 

 

Граммати

ческая 

таблица  

Формировать умения 

выбирать решение из 

предложенных вариантов 

(познавательные) 

6

6-67 

 

Завтрак 2 3 Урок обобщения 

грамматического 

материала, 

комбинированный 

Present 

Progressive 

Present Simple 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения вести 

диалоги в соответствии с 

поставленной задачей 

(коммуникативные) 

6

8 

В кафе 1 4 Комбинированный Структура 

I would like 

Картинки, 

кассета 

Формировать умения 

высказывать свои 

предпочтения (личностные) 

6

9-70 

Школьн

ая столовая 

2 5 Урок развития 

устной речи, урок 

введения 

грамматического 

материала 

Структура 

There is / are 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

использовать опоры в 

соответствии с поставленной 

задачей (коммуникативные) 

7

1-73 

 3 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 

6 

Уроки повторения   Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

7   Контр Урок контроля   Учить анализировать 
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4 ольная 

работа №6 

изученного материала результаты своей деятельности 

(регул.) 

Unit VII “At The Weekend” 

7

5-76 

Комната 2 1 Комбинированные There is / are Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся давать 

количественную 

характеристику объектов  

(коммуникативные) 

7

7-78 

Путеше

ствие 

2 2 Уроки введения 

языкового материала и 

его первичная 

отработка 

There is / are Граммати

ческая 

таблица 

Учить извлекать нужную 

информацию из прослушанного 

(коммуникативные) 

IV четверть 

 

7

9 

Путеше

ствие 

1 3 Урок закрепления 

языкового материала 

Past Simple 

глагола tobe 

Числител

ьные 

Учить уч-ся чтению 

различных дат 

(коммуникативные) 

8

0-81 

Выходн

ой 

2 4 Уроки введения 

нового языкового 

материала 

Past Simple 

глагола tobe 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить восстанавливать 

текст, используя изученную 

лексику (коммуникативные)  

8

2-83 

Воскрес

енье 

2 5 Комбинированные Лексика Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

составлять высказывание по 

языковой задаче 

(коммуникативные) 

8

4-86 

 3 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 

7 

Уроки повторения   Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

8

7 

  Контр

ольная 

работа №7 

Урок контроля 

изученного материала 

  Учить оценивать уровень 

владения учебными 

действиями  

(регулятивные)   

Unit VIII “Holidays And Travelling” 
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8

8-89 

Посеще

ние 

Шотландии 

2 1 Уроки 

ознакомления с новым 

грамматическим 

материалом 

Правильные 

глаголы в  

Past Simple 

 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

оформлять свои мысли в 

устной форме 

(коммуникативные) 

9

0-91 

Каникул

ы 

2 2 Уроки введения 

языкового материала и 

его первичная 

отработка 

Неправильные 

глаголы в Past 

Simple 

 

Граммати

ческая 

таблица, 

карточки 

Формировать умения 

оценивать эмоциональное 

состояние человека 

(регулятивные) 

9

2-93 

Летние 

каникулы 

2 3 Комбинированные Неправильные 

глаголы в Past 

Simple 

 

Граммати

ческая 

таблица, 

карточки 

Формировать умения 

извлекать из текста 

информацию в соответствии с 

коммун. задачей (коммуникат.)  

9

4 

Поездка 

в Москву 

1 4 Урок развития 

устной речи и введения 

нового 

грамматического 

материала 

To be going to 

 

Граммати

ческая 

таблица, 

карточки 

Формировать умения 

высказывать свои намерения 

(коммуникативные) 

9

5-96 

Каникул

ы Юры 

2 5 Уроки развития 

навыков устной речи и 

чтения 

Структура 

to be going 

Тематиче

ские картинки 

Учить оформлять 

диалогическое высказывание в 

соответ. с речевой задачей  

(коммуникативные)  

9

7-99 

 3 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 

8 

Уроки повторения   Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

1

00 

 1 Контр

ольная 

работа №8 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

(регулятивные) 

1

01-

102 

Резервн

ые уроки 

2      
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7 класс 

 

 

№ 

у

рока 

Тема 

урока 

Ко

л-во 

часов 

№ 

урока по 

учебнику 

 Тип 

урока                           

 Повторение Оборудов

ание 

Контроль 

сформированности УУД 

I четверть 

Unit I “Travelling in Russia and Abroad” 

1

-2 

Путеше

ствие по 

России и за 

границей 

2 1 Водный, урок 

ознакомления с новым 

языковым материалом 

 Достопри

мечательност

и городов 

Формировать 

любознательность и стремление 

расширить свой кругозор 

(личностные) 

3 Летние 

каникулы 

1 2 Урок введения 

нового языкового 

материала 

Модальные 

глаголы 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

извлекать из текста 

информацию в соответствии с 

коммун. задачей (коммуникат.)  

4 Выходн

ой 

1 3 Урок введения 

нового 

грамматического 

материала  

Present Simple Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся строить 

монологическое высказывание 

по опоре (коммун.) 

5 Каникул

ы 

1 3 Комбинированный Present Simple 

Past Simple 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся устанавливать 

закономерности 

грамматических явлений 

(познавательные) 

6 Летние 

каникулы 

1 4 Урок развития 

устной речи 

Лексика Тематиче

ская картинка 

Формировать умения 

воспринимать на слух речь 

собеседника 

(коммуникативные) 

7 Страны 

и города 

1 4 Урок введения и 

отработки лексики 

Лексика Карта Воспитывать элементарные 

представления об эстетических 

ценностях стран изучаемого 
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языка (личностные) 

8

-9 

Путеше

ствие по 

России и за 

границей 

2 5 Комбинированные Артикли с 

географическими 

названиями  

Карта Учить уч-ся строить 

связное высказывание с 

использованием опор 

(коммуникативные) 

1

0-12 

 3 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 1 

Уроки повторения   Формировать умения 

осуществлять итоговый 

контроль деятельности 

(регулятивные) 

1

3 

  Контр

ольная 

работа №1 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность (регулятивные) 

Unit II “Visiting Britain” 

1

4-15 

Летние 

каникулы 

2 1 Уроки введения и 

отработки нового 

языкового материала 

Глаголы  

have got/ has 

got 

Наглядно

сть, кассета 

Учить уч-ся говорить о 

наличии чего-либо  

(коммуникативные) 

1

6-17 

Достопр

имеча-

тельности 

городов  

Британи

и 

2 2 Комбинированные A lot of, many, 

much, little,  few 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

грамотно говорить о наличии 

чего-либо и о количестве 

(коммуникативные) 

1

8-19 

Достопр

имеча-

тельности 

Лондона 

2 3 Комбинированные Структура 

there is / are 

as …as  

Фотограф

ии Лондона 

Формировать 

представление об английском 

языке как о средстве познания 

мира и других культур 

(метапредметные) 

2

0-21 

Страны 

и города 

2 4 Уроки закрепления 

грамматического и 

лексического 

материала 

Степени 

сравнения 

прилагательных 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить учащихся 

сравнивать известные 

предметы, устанавливать 

закономерности 

(познавательные)  
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2

2-23 

Достопр

имечательно

сти городов 

мира 

2 5 Комбинированные 

 

 

Лексика Фотограф

ии городов 

Формировать умения 

выражать  свое отношение к 

окружающему миру 

(личностные) 

2

4 

 1 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 2 

Урок повторения   Формировать умения 

извлекать нужную информацию 

из прослушанного 

(коммуникативные) 

II четверть 

2

5-26 

 3 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 2 

Уроки повторения   Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

2

7 

 1 Контр

ольная 

работа №2 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

соотносить цель и результаты 

своей деятельности 

(регулятивные) 

Unit III “Biography” 

2

8-29 

Биограф

ия 

2 1 Уроки работы с 

новым грамматическим 

материалом и с 

чтением 

Порядковые 

числительные 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся действовать по 

алгоритму, заполняя анкету 

(познавательные) 

3

0-31 

2 2 Комбинированные Придаточные 

предлож. 

Притяжательн

ые местоимения 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

находить закономерности, 

группировать грамматические 

явления по определенному 

признаку (познав.) 

3

2-33 

2 3 Комбинированные Общие 

вопросы 

Предлоги 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

выполнять поставленные 

коммуникативные задачи 

(коммуникативные) 

3

4-35 

Известн

ые люди 

2 4 Урок развития 

устной речи и 

Множественно

е число 

Портреты 

известных 

Учить уч-ся 

преобразовывать информацию 
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России и 

стран  

изучаем

ого  

языка 

ознакомления с новым 

материалом; урок 

развития навыков 

чтения 

существительных людей 

 

из одной формы в другую 

(таблицу в текст) 

(познавательные) 

3

6-37 

Известн

ые писатели 

России и 

Британии 

2 5 Комбинированные Сложноподчин

енные предложения 

с придаточными 

определительными 

Портреты 

известных 

людей 

Формировать умение 

слушать и вступать в диалог, 

строить продуктивное 

взаимодействие с собеседником 

(коммуникативные) 

3

8-41 

 4 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 3 

Уроки повторения   Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

4

2 

 

 1 Контр

ольная 

работа №3 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

возникших трудностей 

(регулят.) 

Unit IV “Traditions, Holidays, Festivals” 

4

3-44 

День 

 

рождения 

 

2 1 Комбинированные Past Progressive Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся строить 

монологическое высказывания, 

используя наглядность 

(коммуникативные) 

4

5-46 

Праздни

ки Британии 

2 2 Уроки введения 

нового языкового 

материала и развития 

навыков устной речи 

Past Progressive  Календар

ь  

Формировать 

положительное отношение к 

культуре стран изучаемого 

языка (личностные) 

4

7-48 

2 3 Комбинированные Лексические 

единицы 

Тематиче

ская картинка 

Учить уч-ся извлекать 

информацию из текста и 

использовать ее в речи 

(коммуникативные) 

III четверть 
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4

9-50 

Новый 

год и 

Рождество 

2 4 Комбинированные 

 

Past Simple 

Past Progressive 

Граммати

ческие 

таблицы 

Владеть приемами отбора и 

систематизации 

грамматического материала 

(познавательные) 

5

1-52 

Праздни

ки Британии 

2 5 Уроки развития 

навыков устной речи и 

чтения 

Предлоги  

at, in, on 

Тематиче

ские картинки 

Презента

ция 

Формировать умения 

строить связное 

монологическое высказывании 

е, используя различные опоры 

(коммуникативные) 

5

3-56 

 4 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 

4 

Уроки повторения   Формировать умения 

определять правильность 

выполнения на основе образца 

(регулятивные) 

5

7 

 1 Контр

ольная 

работа №4 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit V “It`s a Beautiful World” 

5

8-59 

Традици

и Британии 

2 1 Комбинированные 

 

Неопределенн

ые местоимения 

Future Simple 

Граммати

ческие 

таблицы 

Формировать 

любознательность и стремление 

расширить свой кругозор 

(личностные) 

6

0-61 

Времена 

года 

Погода 

2 2 Уроки введения и 

закрепления нового 

языкового материала 

Future Simple 

Present 

Progressive 

Граммати

ческие 

таблицы 

Учить уч-ся оформлять 

свои мысли в устной форме с 

учетом учебной ситуации 

(коммуникативные) 

6

2-63 

Каникул

ы 

2 3 Комбинированные 

 

Future Simple 

Придаточные 

предложения 

времени и условия 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

извлекать нужную информацию 

из прослушанного и 

прочитанного 

(коммуникативные) 

6 Любимо 2 4 Урок введения и Придаточные Граммати Формировать умения 
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4-65 е время года отработки языкового 

материала; урок 

развития навыков 

устной речи 

предложения 

времени и условия 

и придаточные 

изъяснительные 

ческая 

таблица 

устанавливать ассоциативные 

связи среди грамматических 

явлений (познавательные) 

6

6-67 

Мир 

вокруг нас 

2 5 Комбинированные 

 

Придаточные 

предложения 

времени 

Наглядно

сть 

Учить уч-ся способам 

предложения помощи людям 

(коммуникативные) 

6

8-71 

 4 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 5 

Уроки повторения    Формировать умения 

определять правильность 

выполнения на основе образца 

(регулятивные) 

7

2 

 1 Контр

ольная 

работа №5 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit VI “The Way We Look” 

7

3-74 

Внешно

сть 

 

 

2 1 Уроки введения 

языкового материала и 

его первичная 

отработка 

Модальный 

глагол can, 

be able to 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся описывать 

внешность человека 

(коммуникативные) 

7

5-76 

2 2 Комбинированные 

 

Модальные 

глаголы 

can, could, 

must, should 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

владеть диалогической формой 

речи (коммуникативные) 

7

7-78 

2 3 Урок обобщения 

грамматического 

материала, 

комбинированный 

Модальный 

глагол may 

Граммати

ческая 

таблица 

Картинки 

Учить уч-ся давать 

характеристики людям, 

оценивать нравственную 

сторону их поступков 

(личност.) 

IV четверть 

 

7

9-80 

Одежда 

 

2 4 Комбинированные 

 

Мн. ч. 

существит.-ых 

Граммати

ческие 

Формировать навыки 

использования в речи 
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Разделительны

е вопросы 

таблицы разделительных вопросов 

(коммуникативные) 

8

1-82 

2 5 Комбинированные 

 

Разделительны

е вопросы 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся строить 

высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей 

(коммуникативные) 

8

3-86 

 3 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 6 

Уроки повторения   Формировать навыки 

самоконтроля  своей учебной 

деятельности (регулятивные) 

8

7 

 1 Контр

ольная 

работа №6 

Урок контроля 

изученного материала 

  Учить уч-ся осуществлять 

контроль деятельности 

(регулятивн.) 

Unit VII “In and Out of School” 

8

8-89 

Школьн

ые 

принадлеж-

ности 

2 1 Урок введения и 

отработки языкового 

материала; урок 

развития диалог. речи  

Лексика Картинки Формировать навыки 

составления мини-диалогов с 

использованием опоры 

(коммуникативные) 

9

0-91 

Школы 

в Англии и 

Уэльсе 

2 2 Комбинированные 

 

Лексические 

единицы 

Наглядно

сть 

Воспитывать ценностное 

отношение к труду, учебе, 

творчеству, трудолюбие 

(личностные) 

9

2-93 

Образов

ание в 

Британии 

2 3 Комбинированные 

 

 

 Расписан

ие уроков 

Формировать умения 

извлекать нужную информацию 

из прослушанного и 

прочитанного 

(коммуникативные) 

9

4-95 

Образов

ание в 

Британии и 

в России 

2 4 Урок ознакомления 

со страноведческим 

материалом, 

комбинированный 

Лексика  Учить уч-ся сравнивать 

системы образования в разных 

странах и делать выводы 

(личностные) 

9

6-97 

Школы 

в Британии 

2 5 Урок ознакомления 

и отработки нового 

Вопросительн

ые предложения 

Граммати

ческая 

Формировать умения 

строить монологическое 
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и в России языкового материала, 

урок развития устной 

речи 

таблица высказывание с 

использованием опор 

(коммуникативные) 

9

8-100 

 3 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 7 

Уроки повторения   Формировать умения 

определять правильность 

выполнения на основе образца 

(регулятивные) 

1

01 

 1 Контр

ольная 

работа №7 

Урок контроля 

изученного материала  

  Формировать умения 

соотносить цель и результаты 

своей деятельности 

(регулятивные) 

1

02 

 1 Завер

шающая 

контрольна

я работа 

№8 

   

 

 Учить уч-ся осуществлять 

итоговый контроль 

деятельности (регулятивные) 

 

8 класс 

 

 

№ 

у

рока 

Тема 

урока 

Ко

л-во 

часов 

№ 

урока по 

учебнику 

Тип урока Повторение Оборудов

ание 

Контроль 

сформированности УУД 

I четверть 

Unit I “Visiting the USA” 

1 Летние 

каникулы 

1 1 Урок развития 

навыков устной речи и 

аудирования 

Разделительны

е вопросы 

 Формировать умения 

извлекать нужную информацию 

из прослушанного (коммуник.) 

2 Поездка 

в США 

1 1 Урок введения 

нового лексического 

материала 

 Карта 

США 

Учить уч-ся отделять 

основную информацию от 

второстепенной 

(познавательные) 
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3

-5 

Города 

и штаты 

США 

3 2 Комбинированные Географически

е названия 

Карта 

США 

Формировать умения 

сопоставлять речевые единицы 

с их значением 

(познавательные) 

6

-7 

Географ

ичес-кое 

положение 

США 

2 3 Комбинированные Present Perfect Граммати

ческая 

таблица 

Карта 

США 

Учить уч-ся строить 

высказывания с 

использованием опор 

(коммуникативные) 

8

-10 

Путеше

ствие по 

России и за 

границей 

3 4 Уроки введения и 

отработки нового 

языкового материала 

Present Perfect Граммати

ческая 

таблица 

 

Формировать умения 

владеть монологической и 

диалогической формами речи 

(коммуникатив.) 

1

1-13 

Столиц

а США 

3 5 Комбинированные Present Perfect Фотограф

ии столицы 

США 

Учить уч-ся полному 

пониманию прочитанного 

(коммуникатив.) 

1

4-15 

 2 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 1 

Уроки повторения   Формировать умения 

соотносить цель и результаты 

своей деятельности 

(регулятивные) 

1

6 

 1 Контр

ольная 

работа №1 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit II “English – a Global Language” 

1

7-19 

Страны, 

националь-

ности, 

языки 

3 1 Уроки введения и 

отработки нового 

языкового материала 

Present Perfect Карта 

мира 

Формировать 

любознательность, стремление 

расширить свой кругозор 

(личностные) 

2

0-21 

Новые 

и старые 

языки 

2 2 Комбинированные Неправильные 

глаголы 

Карта 

мира 

Учить уч-ся 

перефразировать предложения 

(коммуникативные) 

2 Роль 3 3 Комбинированные Past Simple  Формировать ценностное 
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2-24 английского 

языка в 

мире 

Present Perfect отношение к труду, учебе, 

творчеству, трудолюбие 

(личностные) 

II четверть 

 

2

5-26 

Англий

ский язык 

в 

Америке 

2 4 Уроки закрепления 

грамматического и 

лексического 

материала 

Неправильные 

глаголы 

 Формировать умение 

слушать и вступать в диалог 

(коммуникативные) 

2

7 

Поездка 

в США 

1 5 Урок закрепления 

грамматического 

материала и развития 

навыков аудирования. 

Present Perfect Фотограф

ии городов 

Формировать навыки 

правильного использовании 

грамматического явления 

(коммуникативные) 

2

8-29 

Изучен

ие 

иностранног

о языка 

2 5 Уроки развития 

навыков устной речи 

Артикли 

Предлоги 

 Формировать навыки 

участия в интервью 

(коммуникативные) 

3

0-32 

 3 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 2 

Уроки повторения   Формировать умения 

соотносить цель и результаты 

своей деятельности 

(регулятивные) 

3

3 

 1 Контр

ольная 

работа №2 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit III “Living Things Around Us” 

3

4-36 

Мир 

птиц 

3 1 Комбинированные Other / another 

Present Perfect 

Progressive 

Граммати

ческая 

таблица 

 

Учить уч-ся 

систематизировать 

грамматический материал 

(познавательные) 

3

7-38 

Животн

ый мир 

2 2 Комбинированные Present Perfect 

Progressive 

Тематиче

ские картинки 

Учить уч-ся соотносить 

тексты с их названиями 

(коммуникативные) 
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3

9-40 

Животн

ый и 

растительны

й мир 

2 3 Уроки 

ознакомления с новым 

языковым материалом 

и его первичная 

отработка 

Past Simple 

Present Perfect 

Progressive 

 

Картинки Формировать навыки 

извлечения требуемой 

информации из прослушанного 

и прочитанного 

(коммуникативные) 

4

1-42 

Флора и 

фауна  

Британских 

острово

в 

2 4 Комбинированные Present Perfect 

Progressive 

Наглядно

сть 

Формировать навыки 

связного высказывания с 

использованием опоры 

(коммуникативные) 

4

3-44 

Животн

ый и 

растительны

й мир 

2 5 Комбинированные Present Perfect 

Present Perfect 

Progressive 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся поздравлять 

друг друга с праздниками 

(коммуникативные) 

4

5-47 

 3 Рабоча

я тетрадь 1 

Раздел 3 

Уроки повторения   Формировать умения 

соотносить цель и результаты 

своей деятельности 

(регулятивные) 

4

8 

 

 1 Контр

ольная 

работа №3 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

III четверть 

 

Unit IV “The ABC of Ecology” 

4

9-51 

Эколог

ия 

 

3 1 Комбинированные Суффиксы 

существительных 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся 

систематизировать 

грамматический материал 

(познавательные) 

5

2-54 

Защита 

окружающе

й среды 

3 2 Уроки введения 

нового языкового 

материала и развития 

навыков устной речи и 

Глагол 

need 

 Формировать у уч-ся  

непримиримое отношение к 

загрязнению окружающей 

среды  (личностные) 
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чтения 

5

5-57 

3 3 Комбинированные Конструкция 

used to 

Тематиче

ская картинка 

Учить уч-ся владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

(коммуникативные) 

5

8-60 

Организ

ации по 

защите 

окружающе

й среды 

3 4 Комбинированные 

 

 

Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий 

Граммати

ческие 

таблицы 

Воспитывать у уч-ся 

бережное отношение к природе 

(личностные) 

6

1-63 

Пробле

мы экологии 

3 5 Уроки развития 

навыков устной речи и 

чтения 

Артикли 

Восклицательн

ые предложения 

Тематиче

ские картинки 

 

Учить уч-ся выражать свое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающей среды 

(личностные) 

6

4-66 

 3 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 4 

Уроки повторения   Формировать у уч-ся 

отношение к учебе как к 

творческой деятельности 

(личностные) 

6

7 

 1 Контр

ольная 

работа №4 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit V “Keeping Fit” 

6

8-69 

Поддер

жание 

физической 

формы 

2 1 Комбинированные 

 

Словосложени

е 

Past Perfect 

Граммати

ческие 

таблицы 

Воспитывать правильное 

отношение к своему здоровью 

(личностные) 

7

0-72 

Здоров

ый образ 

жизни 

3 2 Комбинированные 

 

Past Simple 

Past Perfect 

Граммати

ческие 

таблицы 

Формировать навыки 

соблюдения норм английского 

произношения при чтении 

(коммуникативные) 

7

3-75 

Лечени

е болезни 

3 3 Комбинированные 

 

Перевод 

прямой речи в 

Граммати

ческая 

Формировать умения 

слушать и вступать в диалог, 
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косвенную речь таблица строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 

(коммуникативные) 

7

6-78 

Занятия 

спортом 

3 4 Комбинированные 

 

Перевод 

прямой речи в 

косвенную речь 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

владеть навыками чтения в 

зависимости от учебной задачи 

(коммуникативные) 

IV четверть 

 

7

9-81 

Олимпи

йские игры 

3 5 Комбинированные 

 

Future Simple в 

косвенной речи 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся делать 

предложения и принимать или 

не принимать их 

(коммуникативные) 

8

2-84 

 3 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 5 

Уроки повторения   Формировать умения 

определять степень успешности 

своей работы (регулятивные) 

8

5 

 1 Контр

ольная 

работа №5 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit VI “Our Favourite Pastimes” 

8

6-87 

Любим

ое занятие в 

свободное 

время 

2 1 Уроки введения 

языкового материала и 

развития навыков 

аудирования и чтения 

Passive Voice Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся рассказывать о 

своих интересах и о любимых 

занятиях других людей 

(личностные) 

8

8-90 

Досуг 

Увлече

ния 

3 2 Комбинированные 

 

Passive Voice Граммати

ческая 

таблица 

Формировать у уч-ся 

ценностное отношение к 

искусству (личностное) 

 

9

1-92 

Посеще

ние театра 

2 3 Урок обобщения 

грамматического 

материала, 

Passive Voice 

Предлоги 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать навыки 

владения монологической и 

диалогической формами речи 
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комбинированный  (коммуникативные) 

9

3-95 

Посеще

ние 

кинотеатра 

 

3 4 Комбинированные 

 

Модальные 

глаголы + be+V3 

 Учить уч-ся читать текст с 

полным пониманием его 

содержания (коммуникативные) 

9

6-98 

Музыка 3 5 Комбинированные 

 

 Портрет 

Чайковского 

П.И. 

Формировать навыки 

выражения собственного 

мнения (личностные) 

9

9-101 

 3 Рабоча

я тетрадь 2 

Раздел 6 

Уроки повторения   Формировать умения 

определять степень успешности 

своей работы (регулятивные) 

1

02 

 1 Контр

ольная 

работа №6 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

 

9 класс 

 

№ 

у

рока 

Тема 

урока 

Кол

-во 

часов 

№ 

урока по 

учебнику 

Тип урока Повторение Оборудов

ание 

Межпредметные связи 

I четверть 

Unit I “Mass Media: Television” 

1

-3 

СМИ 3 1 Уроки развития 

навыков устной речи и 

аудирования 

Present,  Past 

Progressive Passive 

 Формировать умения 

просмотрового чтения 

(коммуникативные) 

4

-6 

Телеви

дение 

3 2 Уроки введения 

нового лексического 

материала 

Present,  Past 

Progressive Passive 

 Формировать умения 

строить монологическое 

высказывание по опоре 

(коммуникативные) 

7

-8 

Телеви

дение 

2 3 Комбинированные Present Perfect 

Passive 

Тематиче

ские картинки 

Учить уч-ся чтению текста 

с полным пониманием его 

содержания (коммуникативные) 
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9

-10 

Телеви

дение 

2 4 Уроки введения и 

отработки 

грамматического 

материала 

Лексика 

Present Perfect 

Passive 

Граммати

ческая 

таблица 

 

Формировать умения 

работать в паре и группе 

(коммуникативные) 

1

1-12 

Телеви

дение 

2 5 Уроки введения и 

отработки нового 

языкового материала 

Present Perfect 

Passive 

Граммати

ческая 

таблица 

 

Учить уч-ся высказывать 

свою точку зрения на 

прочитанное (личностные) 

 

1

3-14 

Телеви

дение 

2 6 Уроки закрепления 

изученного материала 

Present Perfect 

Passive 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

выполнять задания формата 

ЕГЭ 

1

5-16 

Телеви

дение 

 

2 7 Уроки обучения 

письменной речи 

  Учить уч-ся составлять 

небольшое письменное 

высказывание 

(коммуникативные) 

1

7-18 

Телеви

дение 

2 Рабоча

я тетрадь 

Раздел 1 

Уроки повторения   Формировать умения 

определять степень успешности 

своей работы (регулятивные) 

1

9 

Телеви

дение 

1 Контр

ольная 

работа №1 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit II “The Printed Page: Books, Magazines, Newspapers” 

2

0-22 

СМИ 3 1 Уроки введения и 

отработки нового 

языкового материала 

  Формировать у уч-ся 

ценностное отношение к 

чтению (личностные) 

2

3-24 

В 

библиотек

е 

2 2 Комбинированные Словообразова

тельные суффиксы 

Причастия 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся работать в 

паре, оказывать взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль 

(коммуникативные) 

II четверть 

 

2 Пресса 2 3 Уроки развития Наречия  Учить уч-ся извлекать 



 453 

5-26 навыков устной речи Предлоги нужную информацию из 

прочитанного текста 

(коммуникативные) 

2

7-29 

Пресса 3 4 Уроки введения и 

отработки 

грамматического 

материала 

Ving Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

высказывать свои предпочтения 

(коммуникативные) 

3

0-31 

Пресса 2 5 Уроки развития 

устной речи на основе 

текста 

Фразовые 

глаголы 

 Формировать умения 

построения связного 

высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей 

(коммуникативные) 

3

2-33 

Выдаю

щиеся 

люди 

(писат

ели) 

2 6 Уроки закрепления 

языкового материала 

Словообразова

тельные суффиксы 

Фотограф

ии писателей 

Учить уч-ся говорить о 

сходстве и отличии предметов 

или явлений 

(коммуникативные) 

3

4-35 

Выдаю

щиеся 

люди 

2 7 Уроки обучения 

письменной речи 

  Совершенствовать навыки 

письменной речи 

(коммуникативные) 

3

6-37 

Пресса 2 Рабоча

я тетрадь 

Раздел 2 

Уроки повторения   Учить уч-ся определять 

правильность выполнения 

задания на основе образца 

(регулятивные) 

3

8 

Пресса 1 Контр

ольная 

работа №2 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit III “Science and Technology” 

3

9-41 

Научн

о-

технически

й прогресс 

3 1 Комбинированные To be 

Ving forms 

Картинки 

 

Развивать у уч-ся 

любознательность и стремление 

расширять свой кругозор 

(личностные) 
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4

2-44 

Научн

о-

технически

й прогресс 

3 2 Комбинированные Present Perfect 

Progressive 

Портреты 

ученых 

Знакомить уч-ся с 

известными учеными России и 

страны изучаемого языка 

(познавательные) 

4

5-47 

Научн

о-

технически

й прогресс 

3 3 Уроки 

ознакомления с новым 

языковым материалом 

и его первичная 

отработка 

Артикли Картинки Формировать умения 

читать тексты с полным 

пониманием их содержания 

(коммуникативные) 

4

8 

Резерв

ный урок 

      

III четверть 

 

4

9-50 

Научн

о-

технически

й прогресс 

2 4 Комбинированные Инфинитив Граммати

ческая 

таблица 

Формировать навыки 

владения монологической и 

диалогической формами речи 

(коммуникативные) 

5

1-53 

Научн

о-

технически

й прогресс 

3 5 Уроки закрепления 

языкового материала и 

развития навыков 

устной речи и чтения 

Лексические 

единицы 

 

Инфинитив 

Тематиче

ские картинки 

Учить уч-ся 

воспроизводить 

монологическое высказывание 

с использованием различных 

опор (коммуникативные) 

5

4-55 

Научн

о-

технически

й прогресс 

2 6 Уроки развития 

аудирования и устной 

речи на основе 

прочитанного текста 

Лексические 

единицы 

 Учить уч-ся выражать 

сомнение и уверенность в 

монологическом высказывании 

(личностные) 

5

6-57 

Научн

о-

технически

й прогресс 

2 7 Уроки обучения 

учащихся письменному 

высказыванию 

  Совершенствовать навыки 

письменного высказывания 

(коммуникативные) 

5

8-59 

Научн

о-

2 Рабоча

я тетрадь 

Уроки повторения   Учить уч-ся определять 

правильность выполнения 
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технически

й прогресс 

Раздел 3 задания на основе образца 

(регулятивные) 

6

0 

Научн

о-

технически

й прогресс 

1 Контр

ольная 

работа №3 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

Unit IV “Teenagers: Their Life and Problems” 

6

1-63 

Межли

чностные 

отношения 

3 1 Комбинированные 

 

Инфинитив 

Ving 

 

Граммати

ческие 

таблицы 

Формировать умения 

просмотрового чтения и чтения 

с полным пониманием 

(коммуникативные) 

6

4-65 

Карма

нные 

деньги 

2 2 Комбинированные 

 

Complex Object 

 

 Учить уч-ся извлекать 

нужную информацию из 

прослушанного и прочитанного 

текста (коммун.) 

6

6-67 

Межли

чностные 

отношения 

2 3 Уроки развития 

навыков аудирования и  

чтения 

Complex Object 

 

Граммати

ческая 

таблица 

Владеть приемами отбора и 

систематизации 

грамматического материала 

(познавательные) 

6

8-69 

Пробле

мы 

молодежи 

2 4 Комбинированные Complex Object 

Конверсия 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся анализировать, 

сравнивать, делать заключения 

(познавательные) 

7

0-71 

Молод

ежные 

организаци

и 

2 5 Уроки введения 

нового языкового 

материала и его 

отработка 

Complex Object 

 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать у 

школьников навыки участия в 

дискуссии (коммуникативные) 

7

2-73 

Пробле

мы 

молодежи 

2 6 Уроки закрепления 

языкового материала 

  Формировать навыки 

выполнения заданий формата 

ЕГЭ (познавательные) 

7

4-75 

Пробле

мы 

молодежи 

2 7 Уроки обучения 

учащихся письменному 

высказыванию 

  Учить учащихся писать 

личное письмо 

(коммуникативные) 
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7

6-77 

Пробле

мы 

молодежи 

2 Рабоча

я тетрадь 

Раздел 4 

   Учить уч-ся определять 

правильность выполнения 

задания на основе образца 

(регулятивные) 

7

8 

Пробле

мы 

молодежи 

1 Контр

ольная 

работа №4 

   Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

IV четверть 

 

Unit V “Your Future Life and Career” 

7

9-81 

Пробл

емы 

выбора 

профес

сии 

3 1 Уроки введения 

языкового материала и 

развития навыков 

аудирования и чтения 

Оборот 

to have sth done 

Граммати

ческая 

таблица 

Учить уч-ся высказывать 

предположения о своей 

будущей профессии 

(личностные) 

8

2-84 

Пробл

емы 

выбора 

профес

сии 

3 2 Комбинированные 

 

Наречия 

neither /either 

Граммати

ческая 

таблица 

Формировать умения 

использовать в речи парафраз, 

синонимы и антонимы 

(коммуникативные) 

8

5-87 

Пробл

емы 

выбора 

профес

сии 

3 3 Комбинированные Словообразова

тельные суффиксы 

Граммати

ческая 

таблица 

 

Учить уч-ся высказывать  

свое отношение к различным 

профессиям (личностные) 

8

8-90 

Пробл

емы 

выбора 

профес

сии 

3 4 Комбинированные 

 

Лексические 

единицы 

 Формировать умения 

работать с диаграммой 

(познавательные) 

9

1-93 

Пробл

емы 

3 5 Уроки развития 

навыков аудирования и 

… had better 

… would rather 

Портрет 

Страдива

Учить уч-ся читать текст с 

полным пониманием его 
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выбора 

профес

сии 

чтения с полным 

пониманием 

ри содержания (коммуникативные) 

9

4-95 

Пробл

емы 

выбора 

профес

сии 

2 6 Уроки закрепления 

изученного материала 

  Формировать навыки 

выполнения заданий формата 

ЕГЭ (познавательные) 

9

6-97 

Пробл

емы 

выбора 

профес

сии 

2 7 Уроки обучения 

учащихся письменному 

высказыванию 

  Познакомить уч-ся с 

различными видами писем 

(формальными и 

неформальными) 

(коммуникативные) 

9

8-100 

Пробл

емы 

выбора 

профес

сии 

3 Рабоча

я тетрадь 

Раздел 5 

Уроки повторения   Учить уч-ся определять 

правильность выполнения 

задания на основе образца 

(регулятивные) 

1

01 

Пробл

емы 

выбора 

профес

сии 

1 Контр

ольная 

работа №5 

Урок контроля 

изученного материала 

  Формировать умения 

контролировать свою 

деятельность  (регулятивные) 

1

02 

Резерв

ный урок 

      

 

 

Учебно-методический комплекс по английскому языку 

 

Кл

асс 

Учебная программа Учебники Методические пособия для учителя, дидактические 

пособия для  учащихся 

5 Примерная программа О.В. Афанасьева, И.В. Михеева О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 
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класс по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы. Стандарты второго 

поколения. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова 

«Программа к УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой «Новый курс 

английского языка для 

российских школ» 5-9 

классы. – М. Дрофа, 2009. 

 

 

«Новый курс английского языка для 

российских школ: 1-й год обучения. 5 

кл.» - М.: Дрофа, 2010. 

 

английского языка для российских школ: 1-й год 

обучения. 5 кл.: книга для учителя». – М.: Дрофа, 2010. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 1-й год 

обучения. 5 кл.: раб. тетрадь №1» – М.: Дрофа, 2010. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 1-й год 

обучения. 5 кл.: раб. тетрадь №2 – М.: Дрофа, 2010. 

 

6 

класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

«Новый курс английского языка для 

российских школ: 2-й год обучения. 6 

кл.» - М.: Дрофа, 2010. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 2-й год 

обучения. 6 кл.: книга для учителя». – М.: Дрофа, 2010. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 2-й год 

обучения. 6 кл.: раб. тетрадь №1» – М.: Дрофа, 2010. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 2-й год 

обучения. 6 кл.: раб. тетрадь №2 – М.: Дрофа, 2010. 

 

7 

класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

«Новый курс английского языка для 

российских школ: 3-й год обучения. 7 

кл.» - М.: Дрофа, 2011. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 3-й год 

обучения. 7 кл.: книга для учителя». – М.: Дрофа, 2011. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 3-й год 

обучения. 7 кл.: раб. тетрадь №1» – М.: Дрофа, 2011. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 
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английского языка для российских школ: 3-й год 

обучения. 7 кл.: раб. тетрадь №2 – М.: Дрофа, 2011. 

 

8 

кл

асс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

«Новый курс английского языка для 

российских школ: 4-й год обучения. 8 

кл.» - М.: Дрофа, 2012. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 4-й год 

обучения. 8 кл.: книга для учителя». – М.: Дрофа, 2012. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 4-й год 

обучения. 8 кл.: раб. тетрадь №1» – М.: Дрофа, 2012. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 4-й год 

обучения. 8 кл.: раб. тетрадь №2 – М.: Дрофа, 2012. 

 

9 

класс 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

«Новый курс английского языка для 

российских школ: 5-й год обучения. 9 

кл.» - М.: Дрофа, 2012. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 5-й год 

обучения. 9 кл.: книга для учителя». – М.: Дрофа, 2012. 

 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева «Новый курс 

английского языка для российских школ: 5-й год 

обучения. 9 кл.: раб. тетрадь №1» – М.: Дрофа, 2012. 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Наличие 
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1 2 

Учебно-методические комплект (УМК) по английскому языку для 5 класса ФГОС  ООО 

Примерная программа начального образования по иностранному языку 

Авторская программа к УМК Афанасьевой О.В. 

+ 

+ 

+ 

 

Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте общего 

образования по иностранному языку 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка 

Географическая карта Европы 

 

+ 

- 

 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и картинок 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности) 

Аудиоцентр/ магнитофон 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности) 

Компьютер (по возможности) 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Лингафонные устройства, обеспечивающие связь между преподавателем и учащимися, между 

учащимися (по возможности). 

Стол учительский с тумбой 

Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 

 

- 

+ 

+ 

  

Аудиозаписи к УМК,  используемые  для изучения иностранного языка 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте  общего образования по 

иностранным языкам (по возможности) 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего 

образования по иностранным языкам (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие стандартам обучения 

(по возможности) 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Куклы в национальной одежде, передающие облик жителей стран изучаемого языка 

Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по  темам: Дом, Зоопарк, Ферма, Транспорт, 

Магазин, и др.) 

Мячи 

- 

+ 

- 

 

+ 

 

 

Информационно – коммуникативные средства 

 

Нормативные документы Литература для учителя Ресурсы Интернета 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 

Примерная программа по 

иностранному языку, 

опубликованная в сборнике 

нормативных документов МО РФ 

Сухоросова А.А., Сухоросова М.А. «Дидактические карточки-

задания по английскому языку: 5 класс» – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. 

 

Сигал Т.К. «Английский язык: Тесты. 5-6 кл.» - М.: Дрофа, 2005. 

Минаев Ю. Л. «Английский язык в таблицах: Справочное 

пособие». – М.: Дрофа, 2006. 

 

Земцова А.А. Английский язык. Контрольные и проверочные 

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

 

http://www.nsc.1september.ru 

 

http://www.ipk74.ru 

 

http://www.n-shkola.ru 

 

http://www.languages-study/com 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.ipk74.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.languages-study/com
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«Иностранный язык» работы к УМК О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс 

английского языка для российских школ». 5 – 6 классы А.А. 

Земцова. – М.: Дрофа, 2009. 

 

 

http://teach-learn.narod.ru 

 

http://www.translate.ru 

 

 

 

 

Контроль уровня обученности 

Аудирование 

Критерии оценки навыков и умений в аудировании 

ОЦЕНКА «5» ставится ученику, если он понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию, 

догадывается о значении незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи использовал 2/3 

информации. 

ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик понял 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

ОЦЕНКА «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. Не смог решить 

поставленную перед ним задачу. 

Чтение 

Критерии оценки сформированности навыков и умений в чтении 

Чтение с пониманием основного содержания 

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по словообразовательным элементам, по 

сходству с родным языком. Скорость чтения текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ребенок читает на 

родном языке. 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он понял основное содержание аутентичного текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него затруднена языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 

ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить небольшое 

количество фактов, у него совсем не развита языковая догадка. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его не правильно. 

Чтение с извлечением конкретной информации 

http://teach-learn.narod.ru/
http://www.translate/
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ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он может достаточно быстро просмотреть несложный аутентичный текст (расписание поездов, 

меню, программу телепередач, объявление, рекламный проспект и т. д.) или несколько небольших текстов и правильно выбрать 

запрашиваемую информацию. 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом ученик извлекает 2/3 запрашиваемой 

информации. 

ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он находит в данном тексте / текстах 1/3 информации. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Чтение с полным пониманием прочитанного текста 

ОЦЕНКА «5» ставится учащемуся, если он полностью понял несложный аутентичный текст (публицистический, научно-популярный, 

художественный, инструкцию), используя при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (анализ, смысловую 

догадку, выделение логических связей). 

ОЦЕНКА «4» ставится ученику, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

ОЦЕНКА «3» ставится ученику, если он понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

ОЦЕНКА «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Устная речь 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи 

1.Содержание. 

Содержание диалога будет считаться адекватным, если речевая задача выполнена, информация получена, соблюдены нормы 

вежливости. 

2. Взаимодействие. 

2.1. Экзаменуемый инициирует запрос информации в соответствии с поставленной задачей. 

2.2. Адекватно реагирует на информацию собеседника. 

3. Лексическое оформление речи. 

4. Грамматическое оформление речи. 

5. Произношение. 

Критерии оценки навыков и умений в диалогической речи 

1.Содержание. 

1.1. Соответствие высказывания коммуникативной задаче. 

1.2. Раскрытие темы. 

1.3. Использование социокультурных знаний в соответствии с ситуацией. 

1.4. Логичность и связность высказывания. 

2. Лексическое оформление речи. 
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3. Грамматическое оформление речи. 

4. Произношение. 

Письмо 

Критерии оценки выполнения заданий в области «письмо» 

1.Содержание. 

1.1. Соответствие содержания письменного высказывания заданию. 

1.2. Соответствие стилевого оформления речи цели высказывания и адресату. 

1.3. Соблюдение норм вежливости, принятых в языке. 

2. Организация текста. 

2.1. Логика высказывания, использование средств логической связи. 

2.2. Разделение текста на абзацы. 

2.3. Формат высказывания. 

3. Лексическое оформление речи. 

4. Грамматическое оформление речи. 

5. Орфография и пунктуация. 

 

 

Контрольно- измерительные материалы 

В тематическом планировании выделены уроки повторения, уроки обобщения изученного материала. Контроль уровня обученности 

учащихся реализуется через контрольные работы, лексико-грамматические тесты, проверку навыков чтения и аудирования. 

Контроль осуществляется 4 раза в год: промежуточный контроль (конец 1-3 четверти), итоговый контроль (в конце учебного года). 

Контрольно-измерительные материалы помещены в рабочих тетрадях УМК. В ходе итогового контроля проверяются коммуникативные 

умения во всех видах речевой деятельности. 

 

Планирование контроля и оценки знаний учащихся 5-9 классов 

 

 

№ Урок Тема Аудирова

ние 

Чтение Говорен

ие 

Граммат

ика 

Страновед

ение 

Срок 

проведения 

О.В.Афанасьева 5 класс / рабочая тетрадь №1,2 

1 Unit 1 «Знакомство» №1 р.21 №4 р.23  №7 р.24 №2 р.22 1 

четверть 
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2 Unit 2 «Семья» №1 р.42 №4 р.43  №7 р.45 №2 р.42 1 

четверть 

3 Unit 3 «Семья» №1 р.65 №4 р.66  №7 р.67  2 

четверть 

4 Unit 4 «Страна» №1 р.88 №2 р.88 + №9 р.91 №6 р.91 2 

четверть 

5 Unit 5 «Дом» №1 р.21 №2 р.22  №4-9 №5 р.24 3 

четверть 

6 Unit 6 «Мой день» №1 р.46 №3 р.47  №4-6 №8 р.50 3 

четверть 

7 Unit 7 «Мое село» №1 р.66 №5 р.68  №6-7 №8 р.70 4 

четверть 

8 Unit 8 «О себе» №1 р.91 №4 р.92 + №9 р.95  4 

четверть 

 

О.В.Афанасьева 6 класс / рабочая тетрадь №1,2 

1 Unit 1 «Знакомство» №1 р.21 №2 р.22  №4 р.24  1 

четверть 

2 Unit 2 «Семья» №1 р.45 №2 р.46  №4 р.47  1 

четверть 

3 Unit 3 «Мой день» №1 р.67 №3 р.68  №2 р.67  2 

четверть 

4 Unit 4 «Мой дом» №1 р.90 №5 р.93 + №2-4  2 

четверть 

5 Unit 5 «Моя школа» №1 р.25 №3 р.26  №5 р.28 №4 р.27 3 

четверть 

6 Unit 6 «Еда» №1 р.51 №3 р.53  №4-5  3 

четверть 

7 Unit 7 «Выходной» №1 р.79 №3 р.80  №4 р.81 №6 р.82 4 

четверть 

8 Unit 8 «Каникулы» №1 р.106 №2 + №4 р.107 №5 р.108 4 
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р.106 четверть 

 

О.В.Афанасьева 7 класс / рабочая тетрадь №1,2 

1 Unit 1 «Путешествие» №1 р.26 №2 р.27  №3,5 №4 р.28 1 

четверть 

2 Unit 2 «Британия» №1 р.60 №2 р.61  №3-8 №9 р.60 1 

четверть 

3 Unit 3 «Биография» №1 р.91 №2 р.92 + №3-7 №6 р.95 2 

четверть 

4 Unit 4 «Традиции» №1 р.121 №2 р122  №3-6 №4 р.123 3 

четверть 

5 Unit 5 «Погода» №1 р.27 №2 р.28  №3-5 №6 р.30 3 

четверть 

6 Unit 6 «Человек» №1 р.54 №2 р.55  №4-6 №3 р.55 4 

четверть 

7 Unit 7 «Школа» №1 р.81 №2 р.83 + №4 р.85 №5 р.86 4 

четверть 

8 Final 

Test 

 №1 р.87 №2 р.88  №4-5  4 

четверть 

 

О.В.Афанасьева 8 класс / рабочая тетрадь №1,2 

1 Unit 1 «США» №1 р.34 №2 р.34  №3-4 №7 1 

четверть 

2 Unit 2 «Английский язык» №1 р.75 №2 р.75  №3-4,6 №7 2 

четверть 

3 Unit 3 «Животный мир» №1 р.107 №2 

р.107 

+ №4-5,9 №8 2 

четверть 

4 Unit 4 «Экология» №1 р.38 №2 р.38  №3-5,8 №7 3 

четверть 

5 Unit 5 «Здоровье» №1 р.85 №5 р.85  №4-6,8 №7 4 

четверть 



 467 

6 Unit 6 «Досуг» №1 р.124 №2 

р.124 

+ №3-5,8 №7 4 

четверть 

 

О.В.Афанасьева 9 класс / рабочая тетрадь №1 

1 Unit 1 «СМИ» №1 р.33 №2 р.33  №4-5 №3 1 

четверть 

2 Unit 2 «Пресса» №1 р.73 №2 р.73 + №4-6 №3 2 

четверть 

3 Unit 3 «Наука» №1 р.112 №2 

р.112 

 №3-5 №7 3 

четверть 

4 Unit 4 «Молодежь» №1 р.146 №2 

р.146 

 №4-6 №3 3 

четверть 

5 Unit 5 «Профессии» №1 р.184 №2 

р.184 

+ №3-6 №7 4 

четверть 

 

 

 

Рабочая программа по предмету историию Всеобщая история» 

5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

          Рабочая  программа  предназначена для изучения   истории в основной школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  

основного общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  

       Сроки реализации программы: 2013-2018 год (5-9 классы) 

      Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. История 5 - 9 классы  (Примерная  программа по 

учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. – стр. 94).  
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       В основу программы заложено два курса: «История России» (180 часов) и «Всеобщая история» (194 часа), которые   изучаются,  

синхронно-параллельно. 

  В рамках курса  «Истории России»  программа разработана применительно к учебной  программе: История России.6-9 классы  / авт.-сост. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2011  - 127с., рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, реализуется по УМК  А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVI века. 6 класс 

 История России. Конец XVI –XIII век.7 класс 

 История России. XIX век. 8 класс 

 История России. XX век.9 класс 

Относительно курса «Всеобщая история» программа ориентирована на линию учебников по Всеобщей истории: 

 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свеницкая. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

 Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс 

 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени.7 -8 класс 

 О.С. Сороко-Цюпа. Новейшая история.9 класс 

      Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком 

социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического 

опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

                 Таким образом, учитывая: главную цель изучения истории в основной школе «Гражданско-патриотическое 

образование: воспитание гражданского самосознания выпускника,  позволяющего ему  использовать приобретённые знания и опыт на благо 

своей Родины»   определена цель программы (согласно,   Примерной   программе  по учебным предметам. История 5-9 классы/ Стандарты 

второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. – с.5):  
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-  овладение учащимися знаниями об основных этапах развития развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс истории на ступени основного общего образования является частью концентрической системы исторического образования. 

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 

пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 

определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей и задач истории в основной школе, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5-9 классов, особенностей их 

социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1.Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2.Историческое пространство - историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3.Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – социальных, этнонациональных, религиозных и др.,  

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная  линия курса – человек в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий 

жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

    Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 
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   Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача курса 

заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

    В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. 

                                                                                                                

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

    Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 

374 часа, в 5-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю. 

   Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

  К важнейшим личностным результатам  изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 
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 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5-9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

   

Содержание учебного предмета «История» 

(374 часа) 

Блок I. «Всеобщая история» (180 часов) 

      2013-2018 учебный год                                                                     
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№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

                                     

(основные темы) 

планируемые 

предметные 

результаты 
всего 

 

теория 

 

практика 

(контрольные 

работы, 

проекты) 

Раздел I.   История Древнего мира. 

    5 класс  (68 часов) 

                                                                                                                                                      2013-2014 уч.год 

 Введение 2 2  1.Откуда мы знаем,  

как жили наши 

предки 

2. Счет лет в истории. 

 Историческая карта 

 

История Древнего мира 

Выпускник научится:  

-определять место исторических событий во времени, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до н.э, н.э.); 

-использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

-проводить поиск информации в отрывках  

исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

-описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, памятники древней 

культуры, рассказывать о событиях древней истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)форм 

государственного строя древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.)б)положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах 

1 Жизнь 

первобытных 

людей 

6 6  1.Первобытные 

собиратели и 

охотники 

2.Первобытные 

земледельцы и 

скотоводы 

2 Древний Восток 21 18 3 1.Древний Египет 

2. Западная Азия в 

древности 

3. Индия и Китай в 

древности 

 

3 Древняя Греция 21 19 2 1.Древнейшая Греция 

2. Полисы Греции и 

их борьба с  

персидским 
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нашествием 

3.Возвышение Афин в 

V веке  до н.э. и 

расцвет 

демократии 

4. Македонские 

завоевания в IV веке 

до н.э. 

 

(правители и поданные, свободные и 

рабы);в)религиозных верований людей в древности; 

-объяснять, в чем заключались назначение и 

художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений,  предметов 

быта, произведений искусства; 

-давать оценку наиболее  значительным событиям и 

личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать характеристику общественного строя 

древних государств; 

-сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

-видеть проявления влияния античного искусства в 

окружающей среде; 

-высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории 

4 Древний Рим 16 14 2 1.Рим: от его 

возникновения до 

установления 

господства над 

Италией 

2.Рим - сильнейшая 

держава 

Средиземноморья 

3.Гражданские войны 

в Риме 

4.Римская империя в I 

– е  века нашей эры 

5.Разгром Рима 

германцами и падение 

Западной Римской 

империи 

 

 Резерв - 2 часа 

(повторение) 
    

Раздел II. История Средних веков (28 часов) 

 6 класс   

  2014-2015 учебный год 
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.   

                                                    Всеобщая история (28 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История Средних веков. 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления  и развития государств; 

-использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Европы  и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых общества, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: 

а)экономических  и социальных отношений и 

политического строя государств; б)ценностей, 

господствовавших в  средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий 

 Введение 

«История 

средних веков: 

Европа и 

остальной 

мир» 

 

 

 

 

1 1  Происхождение и 

смысл понятия 

"средние века", 

хронологические 

рамки 

Cредневековья 

1. Раннее 

средневековье 

 

8 7 1 1.Византийская 

империя  

2.Великое 

переселение 

народов  

3.Мир ислама  

4.Империя 

франков и её 

соседи  
 

2. Зрелое 

Средневековье  

13 11 2 1.Средневековые 

сословия  

2.Власть духовная 

и светская. 

Крестовые 

походы.  

3.Средневековые 

города  

4.Могущество 

римско – 

католической 
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церкви  

5.Европейские 

государства в ХII 

– ХIV вв.  

6.Кризис 

европейского 

средневекового 

общества  

7.Средневековая 

культура  

 

 

 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

Выпускник получит возможность научиться: 

-давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств  Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

-сравнивать свидетельства различных  исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

-составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

3. Страны 

Востока в 

Средние века 

4 3 1 1.Османская 

империя 

2.Монгольская 

держава 

3.Индия, Китай, 

Япония в Средние 

века 
 

4. Народы 

Америки в 

Средние века 

1 1  Государства 

доколумбовой 

Америки 

 

5. Историческое 

и культурное 

наследие 

Средневековья 

 

1  1 Средние века в 

истории 

 

Раздел III. Новая история (58 часов) 
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7-8 классы 

(2015-2017 г.) 

 

 

Новая история 1500-1800 (28 часов) 

7 класс 

(2014-2015 учебный год) 

 

 

Новая история (1500-1913) 

Выпускник научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

Всеобщей истории в Новое время; 

-использовать историческую карту как источник 

информации  о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений-походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

-анализировать информацию из различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-составлять описание образа жизни основных социальных 

групп в России и в других странах в Новое время, 

памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся 

в учебной и дополнительной литературе по Всеобщей 

1. Новая история  

(1500-1800) 

28 25 3 1.Мир в начале 

нового времени 

2.Первые 

революции 

Нового времени 

3.Эпоха 

Просвещения 

4.Традиционные 

общества Востока 

 

 

 

 

                          

                                Новая история 1800-1913 (28 часов) 

8 класс 

(2016-2017 учебный год) 
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2. Новая история  

(1800-1913) 

28 25 3 1.Строительство 

индустриального 

общества 

2.Строительсьво 

Новой Европы 

3.Европа: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

4.Америка в XIX 

–начале XX 

5.Традиционное 

общество в XIX 

истории Нового времени; 

-раскрывать характерные, существенные черты: 

а)экономических  и социальных отношений и 

политического строя государств в Новое время; 

б)эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.) в) 

развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»);г)представлений о мире и 

общественных  ценностях; д)художественной культуры 

Нового времени; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов истории Нового времени; 

-сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время, сравнивать исторические ситуации и события; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие стран 

в Новое время; 

-использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами; 

-сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время 

Раздел IV. Новейшая история(34 часа) 

9 класс 

  2017-2018 учебный год 
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1 Новейшая 

история 

XX – XXI в. 

 

34 30 4 1.Мир в 1900-

1914 гг. 

2.Первая мировая 

война (1914-1918) 

3.Мир в 1918-

1939 гг. 

4.Вторая мировая 

война (1939-1945) 

5. Мир во второй 

половине XX – 

XXI в. 

 

Новейшая история 

Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и рубежные 

события Новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 

всеобщей истории начала XX – XXI в.; 

 -использовать историческую карту как источник 

информации о территории государств начала XX – XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху; 

-анализировать  информацию из исторических источников 

– текстов, материальных и художественных  памятников 

Новейшей эпохи; 

-представлять в различных формах описания, рассказа: 

а)условия и образ жизни людей различного положения в 

начале XX – XXI в; б)ключевые события эпохи и их 

участников; в)памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся 

в учебной и дополнительной литературе; 

-раскрывать характерные, существенные черты 

экономического и социального развития России и других 

стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры начала XX – XXI в; 

-объяснять причины и следствия наиболее значимых 

событий Новейшего времени; 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое 

развитие отдельных стран в Новейшую. эпоху; 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории XX – XXI в; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-используя историческую карту, характеризовать 
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социально-экономическое и политическое развитие 

государств начала XX – XXI в;; 

-применять  элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами; 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной 

и дополнительной литератур, электронных материалах, 

систематизировать и представлять ее в виде рефератов, 

презентаций и др. 

-проводить работу по поиску и оформлению материалов 

истории своей семьи, города, края в начале XX – XXI в., 

                                                                               

 

                                                                             Блок II. «История России» 

(194 часа) 

2013-2018 учебный год    

                                                                  

№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

                                (основные 

темы) 

планируемые 

предметные 

                                                   результаты 
всего 

 

теория 

 

практика 

(контрольные 

работы, 

проекты) 

Раздел I.Древняя и средневековая Русь 

6 класс  (5уч.год 
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1. История 

России 

с древнейших 

времен до 

XVI века 

40 35 5 Предмет Отечественной истории 

1.Древняя Русь в VIII –первой 

половине XII в. 

2. Русь Удельная в XII- XIII вв. 

3. Московская Русь в XIV – XVвв. 

4. Московское государство в XVI 

в.гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник 6-го класса  научиться: 

-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и 

явлений: образование Древнерусского 

государства; Крещение Руси; начало 

политической раздробленности; 

установление зависимости русских земель 

от Золотой Орды; объединение русских 

земель вокруг Москвы; расцвет и упадок 

российской государственности в период 

правления Ивана IV Грозного; 

-изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

-давать оценку исторической  личности; 

-применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до 

конца XVI века 

 
 

Раздел II. Россия в Новое время 

(86 часов) 

7-8 класс 

(2015-2017) 

                                                                                                                                                                                      

История России 

конец XVI века –XVIII(43 часа) 

7 класс 

2015-2016 уч.год 
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1. История 

России 

конец XVI –

XVIII  век                                                                                                                      

43 38 5 1.Россия на рубеже XVI-XVII вв. 

2.На пороге Нового времени. 

Россия в XVII в. 

3. Россия при Петре I 

4.Россия в 1725-1762 гг. 

5. Россия в 1762-1801  

 

Выпускник 7-го класса научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и 

явлений: Смутное время, формирование 

абсолютизма, закрепощение крестьян, 

реформы Петра Великого, дворцовые 

перевороты, «просвещенный абсолютизм»; 

- изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  (Смутное 

время, формирование абсолютизма, первые 

Романовы, эпоха Петра Великого, период 

дворцовых переворотов, период правления 

Екатерины II и Павла I); 

-давать оценку личности и деятельности 

Бориса Годунова, Василия Шуйского, К. 

Минина, Д. Пожарского, Степана Разина, 

М.В. Ломоносова и др.) 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до 

конца XVIII века 

 

История России 

XIX век(43 часа) 

8 класс 

2016-2017 уч.год 
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2. История 

России 

    XIX  век                                                                                                         

43 38 5 1.Россиская империя в первой 

четверти  XIX  века 

2.Российская империя в 1825-1855 

гг. 

3.Российская империя во второй 

половине  XIX  века                                                                                                   

 

Выпускник 8-го класса научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и 

явлений: реформы Александра I и 

Александра II, контрреформы Александра 

III, движение декабристов, западничество, 

славянофильство, консерватизм, 

либерализм, революционная демократия, 

народничество; 

- изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  (время 

правления Александра  I, Николая I, 

Александра II и Александра III); 

-давать оценку личности и деятельности 

российских императоров, С.Ю. Витте, М.И. 

Кутузова, А.М. Горчакова и др. ) 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до 

конца XIX века 

 

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX – начало XXI) 

(68 часов) 

9 класс 2017-2018 уч.год 

1. Россия в 

Новейшее 

время (XX – 

начало XXI) 

68 60 8 1.Российская империя в начале 

XX века. 

2.Россия в 1917-1921 гг. 

3.ССС в 1922-1941 гг. 

4. Великая Отечественная война 

Выпускник 9-го класса научится: 

-применять понятийный аппарат и приемы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и 

явлений: первая российская революция, 
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1941-1945 гг. 

5. СССР с середины 1940-х до 

середины 1950-х гг. 

6. Советское общество в середине 

1950-х –первой половине 1960-х 

гг. 

7. СССР в середине 1960-х-

середине 1980-х гг. 

8. СССР в годы перестройки 

(1985-1991) 

9. Российская Федерация в 90-е гг. 

XX - начале XXI века. 

10. Российская Федерация в 2000-

2008 гг. 

Великая российская революция 1917-1921 

гг,, НЭП индустриализация, 

коллективизация, формирование 

однопартийной диктатуры в СССР, реформы 

Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина, «застой», 

перестройка, распад СССР, экономические и 

политические реформы 1990 –х гг., 

стабилизация 2000-х гг.; 

- изучать и систематизировать информацию 

из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам  (период 

правления Николая Второго, революция и 

Гражданская война, 1930-е гг,, участие 

СССР во Второй мировой войне, «оттепель», 

перестройка и др.); 

-давать оценку личности и деятельности 

П.А. Столыпина, А.Ф. Керенского, В.И. 

Ленина, Л.Д. Троцкого, лидеров Белого 

движения, И.В. Сталина, М.С. Горбачева, 

Б.Н. Ельцина и др., 

- применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России  XX 

века 

 

Тематическое планирование                                                         

с определением основных видов учебной деятельности                                     

Блок I. «Всеобщая история» 
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Раздел I. История Древнего мира 

5 класс (70 часов) 

на 2013-2014 учебный год 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Цель урока 

 

Вид 

контрол

я, 

измерит

ели 

 

Дата 

 

пров

еден

ия 

При

меча

ния планируемые              предметные   

результаты 

планируемая деятельность 

учащихся 

(УУД) 

 

1. Откуда мы  

знаем, как жили 

наши предки. 

 

1 научиться определять понятия: 

история, источники, археология, век; 

-виды исторических источников: 

вещественные, письменные 

Определять проблему и цели урока 

Раскрывать значение терминов 

история, век, исторический 

источник; 

Участвовать в обсуждении вопроса 

о том, для чего нужно знать историю 

Называть и кратко характеризовать 

источники, рассказывающие о 

древней истории 

входной 

 

тест 

  

2. Счет лет в истории. 

Историческая 

карта 

1 научится определять 

 понятия: хронология, лента 

времени, наша эра, 

первобытность,названия частей 

света  

Объяснять,  как ведется счет лет до 

н.э. и н.э., используя линию времени  

Показывать и различать  на 

исторической карте   части света 

         

текущий 

 

хронолог

ические 

задачи  

  

3. Древнейшие люди 1 научится характеризовать: 

-основные теории происхождения 

человека; 

-время и место появления 

древнейшего человека; 

Определять тему и цель урока 

Показывать на карте места 

расселения древнейших людей 

Участвовать в обсуждении теорий 

происхождения человека 
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-отличие человека от обезьяны; 

-первые орудия труда древнейшего 

человека; 

-первые занятия древнейшего 

человека; 

 

4. Родовые общины 

охотников 

и собирателей 

1 научится характеризовать: 

-условия жизни первобытных людей; 

- признаки родовой общины 

Определять тему и цель урока 

Рассказывать об условиях жизни 

первобытных людей, используя 

текст учебника и изобразительные 

материалы 

Участвовать в работе группы 

 

       

текущий 

 

            

тест 

  

5. Возникновение 

искусства и 

религиозных 

верований 

1 научится: 

- определять понятия- 

-религия, искусство; 

характеризовать: 

-особенности пещерной живописи; 

-особенности религиозных 

верований древнейших людей 

Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Рассказывать о верованиях 

первобытных людей, используя 

текст учебника и изобразительные 

материалы 

Характеризовать процесс 

зарождения искусства 

   

6. Возникновение 

земледелия 

и скотоводства 

1 научится характеризовать: 

-причины и обстоятельства 

возникновения земледелия и 

скотоводства; 

-особенности трудовой деятельности 

людей; 

-появление ремесла: глиняная посуда 

и одежда из ткани 

Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 

Объяснять значение отделения 

земледелия от скотоводства, 

открытий и изобретений древнейших 

людей (орудий труда т. д.) для 

развития человеческого общества 

Участвовать в работе группы 

 

текущий 

 

тест 

  

7. Появление 

неравенства и  
1 научится характеризовать: 

-причины появления неравенства и 

Определять тему и цель урока 

Составлять план своей работы 
схема 

«Появле
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знати знати; 

-причины и предпосылки развития 

ремесла; 

-особенности перехода от родовой 

общины к соседской 

Планировать свою деятельность 

Участвовать в работе группы 

Определять причины и следствия 

появления неравенства. 

 

ние 

неравенс

тва и 

знати» 

текущий 

8. Возникновение 

древнейших 

цивилизаций 

1 научится характеризовать 

-понятия и признаки цивилизации; 

-время появления первых 

цивилизаций 

Объяснять причины перехода от 

каменного века  к бронзовому.  

Анализировать исторические 

явления и процессы, выделять их 

главные признаки, формулировать 

определения понятий 

«первобытность» и «цивилизация».  

Оценивать вклад  первобытного 

человека в историю и культуру 

человечества 

текущий 

 

тест  

  

9. Государство на 

берегах Нила 
1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Египта, его климатические и 

природные условия; 

-обстоятельства создания единого 

государства в Египте 

Показать на карте долины рек 

Древнего Востока и территории 

первых цивилизаций, долину Нила, 

дельту. 

 Описывать природные  условия 

Египта. Устанавливать 

хронологическую 

последовательность событий  

истории Древнего Египта. 

Определять характерные признаки 

цивилизации Древнего Египта как 

речной цивилизации. 

   

10. Как жили 

земледельцы и 

ремесленники в 

Древнем Египте 

1 научится характеризовать: 

-особенности социального развития 

Древнего Египта; 

-условия жизни земледельцев и 

ремесленников; 

Описывать и сравнивать условия 

жизни различных социальных групп 

древнеегипетского общества на  

основе различных источников. 

Определять свое место  и роль 

текущий 

 

сравните

льная 

таблица 
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-особенности трудовой деятельности 

земледельцев, ремесленников, 

писцов 

работы  в группе 

  

11. В гостях у 

египетского 

вельможи 

1 научится характеризовать 

понятия: фараон, вельможи; 

-особенности политического 

устройства Древнего Египта; 

-условия жизни и службы вельмож 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фараон, жрец, раб, 

пирамида, папирус 

Характеризовать: 1)основные 

группы населения Древнего Египта, 

их занятия, положение; 

2)особенности власти фараонов и 

порядок управления страной 

   

12. Военные походы 

фараонов 
1 научится характеризовать: 

-особенности устройства 

древнеегипетского войска; 

-основные направления 

завоевательных походов фараонов; 

-основные завоевания Тутмоса III; 

-условия службы рядовых воинов 

Показывать на карте направления 

походов Тутмоса III, места 

сражений, границы Древнего  Египта 

в период наивысшего могущества.  

Раскрывать  существенные черты 

религиозных преобразований 

Эхнатона и объяснить причины их 

неудач. 

Характеризовать источники, 

раскрывающие ход исторических 

событий 

 

текущий 

 

словарны

й 

диктант  

  

13. Религия древних 

египтян 
1 научится характеризовать: 

-понятия-жрецы, храмы, мумия, 

саркофаг; 

-особенности религиозных 

верований древних египтян; 

-образы главных богов: Амон-ра, 

Апоп, Геб,Нут, Бастет, Апис, Осирис 

и Исида, Сет, Тот, Гор, Анубис, 

Маат; 

Объяснять, в чем заключалась роль 

религии, жрецов в древнеегипетском 

обществе 

Высказывать и обосновывать свои 

суждения 

об особенностях религиозных 

верованиях древних египтян  

Описывать образы  богов и 

раскрывать их символическое 

текущий 

 

таблица 
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-условия жизни жрецов; 

-содержание мифов об Осирисе и 

Сете, о Гебе и Нуте 

значение 

14.  Искусство 

Древнего Египта 
1 научится характеризовать: 

-первое из чудес света –египетские 

пирамиды; 

-цели и обстоятельства сооружения 

пирамид; 

-история гробницы Тутанхамона; 

-правила, которые должны были 

соблюдать египетские скульпторы 

Формулировать определение 

понятия «культура».  

Выделять существенные признаки, 

отличающие живопись и скульптуру 

Древнего Египта. 

Описывать памятники  культуры 

Древнего Египта. Высказывать 

суждения об уровне развития науки.  

   

15.  Письменность и 

знания древних 

египтян 

1 научится характеризовать: 

-особенности письменности древних 

египтян (иероглифы); 

-чему и как учили в школах Египта 

Высказывать суждения об уровне 

развития науки. Готовить 

тематические сообщения по 

дополнительным источникам 

Работать в группе, учитывая мнения 

одноклассников 

   

16. Контрольная 

работа по теме: 

«Древний Египет» 

1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Древнего Египта; 

-климатические и природные 

особенности Древнего Египта; 

-условия жизни и занятия жителей 

Египта; 

-особенности политического и 

экономического развития Древнего 

Египта; 

-особенности религиозных 

верований древних египтян; 

-особенности организации 

древнеегипетского войска; 

-основные положения реформ 

Раскрывать значение понятий и 

терминов по теме 

Выстраивать причинно-

следственные связи 

текущий 

 

тестовые 

уровневы

е задания 
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Эхнатона; 

-условия жизни рабов; 

-особенности культурного развития 

Древнего Египта; 

-вклад древних египтян в мировую 

культуру; 

-научные познания древних египтян 

17. Древнее Двуречье 1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Древнего Двуречья; 

-климатические и природные 

условия Двуречья; 

-условия жизни и занятия населения; 

-особенности письменности 

Двуречья (клинопись) 

Показывать на карте 

местоположение древнейших 

государств Месопотамии 

Сравнивать природные условия 

Древнего Египта и Междуречья, 

занятия людей, выделять сходство и 

различия.  

Определять характерные признаки 

цивилизации Междуречья 

Анализировать миф о потопе  

Высказывать суждения о ценности 

мифов для изучения  Междуречья 

текущий 

 

задания 

в 

контурн

ых 

картах 

  

18. Законы Хаммурапи 1 научится характеризовать: 

-основные положения законов 

Хаммурапи; 

-особенности правления Хаммурапи; 

-роль законов Хаммурапи для 

жителей Двуречья 

Описывать образ царя Хаммурапи и 

характеризовать его правление.  

Анализировать приведенные в 

тексте фрагменты законов 

Хаммурапи и обобщать результаты 

исследовательской работы в 

комплексной характеристике 

Вавилона 

Высказывать аргументированное 

суждение о значении его законов. 

текущий 

 

тест 

  

19. Финикийские 

мореплаватели 
1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Древней Финикии; 

Сопоставлять признаки железного 

века с предыдущими периодами, 

определять последствия освоения 
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-природные условия, занятия 

финикийцев; 

-уровень развития ремесла и 

торговли в Финикии; 

-вклад финикийцев в мировую 

культуру 

человечеством обработки железа.  

Показывать на исторической карте 

территорию Финикии, города, 

торговые пути, колонии.  

Описывать занятия жителей  

Финикии в контексте природно-

географических условий страны. 

Высказывать суждения о вкладе   

финикийцев в мировую  культуру. 

Работать в группе, учитывая 

интересы одноклассников 

20. Библейские 

сказания 
1 научится характеризовать: 

-понятия: Библия, Ветхий Завет, 

единобожие, ковчег; 

-отличие религии древних евреев от 

египетской и вавилонской; 

-десять заповедей, данные Моисею; 

-смысл  и назначение Ветхого завета; 

-историю Моисея и Иосифа; 

-значение Библии в жизни евреев 

Анализировать фрагменты  

исторических источников, 

сравнивать религию древних евреев 

и египтян. 

Работать в группе, возлагая  на себя 

роль лидера 

 

текущий 

тест 

  

21. Древнееврейское 

царство 
1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Древней Палестины; 

-природные условия, занятия 

древних евреев; 

-содержание библейских сказаний о 

Самсоне и Далиле; 

-предания о первых царях; 

-особенности правления Соломона; 

-вклад евреев в мировую культуру 

Показывать на исторической карте 

территорию Палестины, города, 

государства.   

Описывать  исторические  события   

и памятники культуры на основе 

текста и иллюстративного 

материала. Анализировать 

фрагменты  исторических 

источников, сравнивать религию 

древних евреев и египтян. 

   

22. Ассирийская 

держава 
1 научится характеризовать: 

- географическое расположение 

Показывать на исторической карте 

территорию  

текущий 
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Древней Ассирии; 

-природные условия, занятия 

ассирийцев; 

-уровень развития ремесла и 

торговли в Ассирии; 

-вклад ассирийцев в мировую 

культуру; 

-особенности политического 

развития Ассирии; 

-особенности организации 

ассирийского войска; 

-направления завоевательных 

походов ассирийских царей; 

-особенности библиотеки глиняных 

книг 

Ассирийской  державы; Объяснять 

причины возвышения Ассирии и 

завоевания ею соседних государств с 

наступлением железного века. 

Описывать армию ассирийцев, 

составляя ее вооружение и приемы 

ведения войны с армиями других 

государств Древнего Востока.  

Характеризовать известных 

правителе Ассирии, используя 

текстовые и наглядные источники, 

давать оценку наиболее значимым 

событиям истории Ассирийской 

державы. 

сравните

льная 

таблица 

23. Персидская 

держава «царя 

царей» 

1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Персидской державы; 

-направления завоевательных 

походов персов; 

-особенности правления Дария I 

 

Показывать на исторической карте 

территорию Персидской  державы.  

Сопоставлять политику правителей 

Персии и других древневосточных 

государств в отношении покоренных 

народов.  

Характеризовать личность и 

политику  Дария 1 на основе 

различных источников, обобщать 

черты, присущие правителям 

древневосточных государств. 

текущий 

 

задания в 

контурн

ых 

картах 

  

24. Природа и люди 

Древней Индии 
1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Древней Индии; 

-особенности природных и 

климатических условий Древней 

Индии; 

Показывать на  исторической карте 

районы земледелия в долинах Инда и 

Ганга. 

 Характеризовать особенности 

природных условий страны, занятия 

жителей.   

текущий 

 

тест 
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-основные занятия и условия жизни 

индийцев; 

-особенности религиозных 

верований индийцев 

Раскрывать характерные черты 

верований индийцев. 

Работать в группе, учитывая мнение 

одноклассников 

25. Индийские касты 1 научится характеризовать понятия: 

касты, брахман, «неприкасаемые», 

буддизм; 

-особенности общественного 

устройства жителей Древней Индии 

(наличие каст); 

-различия в положении 

представителей различных каст; 

-условия жизни «неприкасаемых»; 

-содержание легенды о Будде; 

-вклад индийцев в мировую 

культуру 

Соотносить события истории Индии 

с  историей государств Древнего 

Востока.  

Высказывать суждение о  вкладе в 

мировую культуру. Сравнивать 

древнеиндийскую цивилизацию с 

другими цивилизациями железного 

века, выделять сходство и отличия. 

текущий 

 

словарны

й 

диктант 

 

  

26. Чему учил 

китайский мудрец 

Конфуций 

1 научится характеризовать: 

- понятия - конфуцианство, 

мудрость; 

-основные положения учения 

Конфуция; 

-значения конфуцианства для 

жителей Древнего Китая 

Показывать на карте территорию 

Древнего Китая. 

Объяснять значение понятий 

империя, конфуцианство 

Характеризовать занятия и 

положение населения в Древнем 

Китае 

Называть изобретения и 

культурные достижения древних 

китайцев. Высказывать суждения 

об их вкладе в мировую культуру 

текущий 

 

опорная 

схема 

  

27. Первый властелин 

единого Китая 
1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Древнего Китая; 

-особенности политического 

устройства Древнего Китая; 

Показывать на исторической карте 

территорию империи Цинь, крупные 

города, Великую Китайскую стену, 

Великий шелковый путь. 

 Соотносить важнейшие события 
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-направления завоевательных 

походов Цинь Шихуана; 

-причины строительства Великой 

Китайской стены; 

-причины свержения власти 

наследников Цинь Шихуана; 

-вклад древних китайцев в мировую 

культуру  

истории Древнего Китая с историей 

других государств Древнего 

Востока.  

Сравнивать формы 

государственного устройства, 

положение различных групп 

населения в Индии и Китае.  

 

28. 

  

Проект 

«Устройство 

Древних 

государств» 

1  научится характеризовать: 

 особенности политического 

устройства изученных древних 

государств: Египет, Двуречье, 

Финикия, Ассирия, Палестина, 

Финикия, Персидское царство, 

Индия, Китай 

Составлять проект на основе 

изученного материала и 

исследовательской работы. 

Представлять результаты своих 

исследований в форме творческих 

проектов. 

текущий 

 

проект 

 

  

29. Контрольная 

работа по теме: 

«Древний Восток» 

1 научится характеризовать: 

-географическое расположение, 

климитические и природные условия 

стран Древнего Востока; 

-условия жизни и занятия населения 

стран Древнего Востока; 

-особенности письменности стран 

Древнего Востока; 

-основные положения законов 

Хаммурапи; 

-вклад народов Древнего Востока в 

мировую культуру; 

-особенности политического, 

экономического и социального 

развития стран Древнего Востока 

 

Актуализировать и обобщать 
знания  по истории  стран Древнего 

Востока.  

Показывать на карте государства по 

заданному признаку.  

Соотносить события истории 

Древнего Востока. 

Характеризовать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни. Раскрывать 

существенные признаки культуры и 

религии стран Древнего Востока, 

сравнивать их, выделять сходство и 

различия.  

 

текущий  

тест 

(уровнев

ый) 

  

30. Греки и критяне 1 научится характеризовать: Показывать на исторической карте задания   



 494 

- географическое расположение 

Древней Греции, климатические и 

природные условия; 

-содержание мифа о Тесее и 

Минотавре; 

-особенности общего развития 

Критского царства и причины его 

гибели; 

-содержание мифа о Дедале и Икаре  

территорию Греции и Крита. 

Соотносить их географическое 

положение с уже известными 

государствами.  

Описывать природные условия 

страны и делать выводы о занятиях 

ее жителях, сравнивать их с 

природно-географическими 

условиями Древнего Египта и 

Междуречья.  

Высказывать суждения о причинах 

образования и гибели государств. 

Анализировать  мифы, выделять в 

содержании факты, подтвержденные 

археологическими раскопками.  

Описывать памятники истории и 

культуры, высказывать суждения об 

их исторической и культурной 

ценности.  

в 

контурн

ой карте 

31. Микены и Троя 1 научится характеризовать: 

-особенности общего развития 

Микенского царства; 

-Причины, ход и итоги Троянской 

войны; 

-Содержание мифа о начале 

Троянской войны 

 

Показывать на исторической карте 

территорию Древней Греции; 

Высказывать суждения о причинах 

образования и гибели государств. 

Анализировать  мифы, выделять в 

содержании факты, подтвержденные 

археологическими раскопками.  

Описывать памятники истории и 

культуры, высказывать суждения об 

их исторической и культурной 

ценности.  

Сопоставлять версии причин 

Троянской войны 

текущий 

тест 
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32. Поэма Гомера 

«Илиада» 
1 научится характеризовать: 

-содержание поэм Гомера «Илиада» 

и «Одиссея» 

 

Показывать на исторической карте 

направления вторжения дорийских 

племен Характеризовать его 

последствия для истории Греции 

 Определять во времени место 

«темных веков» и Троянской войны, 

соотносить события древнейшей 

истории Греции и государств 

Древнего Востока. Анализировать 

отрывки   из поэм о Троянской войне 

по различным критериям 

Высказывать суждения об их месте 

в мировом  культурном наследии.   . 

   

33. Поэма Гомера 

«Одиссея» 
1 научится характеризовать 

содержание поэм Гомера «Одиссея» 

 

Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам 

Работать в группе, формировать и 

высказывать свое мнение 

   

34. Религия древних 

греков 
1 научится характеризовать: 

-особенности религиозных 

верований древних греков; 

-имена и предназначение богов; 

-содержание мифа о Геракле; 

-содержание мифов о Дионисе, 

Деметре, Прометее 

Описывать образы богов, 

анализировать содержание мифов, 

раскрывать их связь с условиями 

жизни и занятиями греков. 

Сравнивать религию Греции с 

религией государств Древнего 

Востока. Воссоздать образ 

идеального героя Древней Греции. В 

дополнительных источниках искать 

информацию по теме 

«Древнегреческая мифология в 

мировом искусстве», готовить 

тематические сообщения и проекты. 

текущий 

проект  

  

35. Земледельцы 1 научится характеризовать: Показывать на исторической карте    
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Аттики теряют 

землю и свободу 

-географическое расположение 

Древней Аттики; 

-занятия жителей Аттики; 

-различия в положении знати и 

демоса в Афинском полюсе; 

-содержание мифа о споре Афины с 

Посейдоном 

 

территорию Аттики, Афины, районы 

земледелия. Описывать природные 

условия и занятия жителей Аттики 

Раскрывать существенные черты 

положения основных групп 

населения Афинского полиса, 

объяснять причины противоречий 

между ними.  

36. Зарождение 

демократии в 

Афинах 

1 научится характеризовать: 

-причины и итоги борьбы демоса 

против знати; 

-условия отмены долгового рабства; 

-перемены в управлении Афинами 

(переход к демократии); 

-содержание и роль законов Солона 

Систематизировать и обобщать 

информацию о становлении 

демократии и возвышение Афин. 

Оценивать роль и значение 

народного собрания в Афинах.  

Сравнивать государственный строй 

Афин с политическим устройством 

других государств.  

Собирать  и обрабатывать 

дополнительную информацию о 

жизни Солона, Клисфена 

Формулировать оценочные выводы 

о роли их личности в истории Афин 

и Древней Греции. 

текущий 

сравните

льная 

таблица 

  

37. Древняя Спарта 1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Древней Спарты; 

-различия в положении спартанцев и 

илотов; 

-особенности спартанского 

воспитания; 

-особенности политического 

развития Спарты 

Показывать на исторической 

карте территорию Пелопоннеса, 

Спарты.  

Выяснять и объяснять особенности 

политического устройства Спарты, 

хозяйственной деятельности 

населения. 

Описывать жизнь и занятия 

спартанцев, давать образную 

характеристику войску, 

текущий 

 

словарн

ый 

диктант 
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спартанскому воспитанию. 

38. Греческие колонии 

на берегах 

Средиземного и 

Черного морей 

1 научится характеризовать 

 особенности греческой колонизации 

Формулировать определения 

понятия «античность».  

Описывать типичный центр 

греческих городов-полисов, его 

сооружения. Анализировать и 

обобщать информацию о положении 

различных групп населения в 

полисе. 

Объяснять  причины Великой 

греческой колонизации, высказывать 

суждения о ее значении в истории. 

задания 

в 

контурн

ой карте 

  

39. Олимпийские игры 

в древности 
1 научится характеризовать 

особенности проведения 

Олимпийских игр 

С помощью текстовых источников 

описывать и делать выводы о 
значении Олимпийских игр.  

Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

   

40. Марафонская битва 1 научится характеризовать  

причины, ход, итоги и значение 

Марафонской битвы 

На основе текста учебника и карты 

формулировать причины греко-

персидских войн.   

Рассказывать о походе персов, 

используя карту. Формулировать 

причины  победы  при Марафоне. 

Составлять образную 

характеристику Мильтиада. 

текущий 

тест 

  

41. Нашествие 

персидских войск 
1 научится характеризовать: 

-причины подготовки эллинов к 

новой войне; 

-причины, ход и результаты битв в 

Фермопильском ущелье и 

Саламинского сражения; 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях и их 

участниках,  используя иллюстрации 

и карту Оценивать деятельность 

личности Фемистокла 

Определять причины побед греков 

текущий 

 

составле

ние 

календар

я 

  



 498 

-итоги греко-персидских войн событий 

по греко-

персидск

им 

войнам 

42. В гаванях 

афинского порта 

Пирей 

1 научится характеризовать: 

-особенности развития военных и 

торговых  гаваней в Афинах; 

-условия жизни рабов; 

-причины превращения Афин в 

крупнейший центр ремесла и 

торговли 

Описывать торговые гавани в 

Афинах; Обобщать информацию о  

развитии ремесла и торговли 

Высказывать суждения об условии 

жизни рабов в Древней Греции. 

Выявлять причины превращения 

Афин в крупнейший центр ремесла и 

торговли 

   

43. В городе богини 

Афины 
1 научится характеризовать  

особенности жизни афинян 

Описывать устройство храма, 

сравнивать его с древневосточными 

храмами. Творчески 

реконструировать образ афинского 

Акрополя. Обобщать информацию о  

скульпторах  и их произведениях 

Выявлять и объяснять различия 

между греческими и 

древневосточными искусством.  

Высказывать суждения о значении 

древнегреческой культуры в 

мировой истории 

 

тест 

текущий 

  

44. В афинских 

школах и 

гимнасиях 

1 научится характеризовать: 

-особенности воспитания и обучения 

в афинских школах и гимнасиях; 

-история Мирона и Поликлета; 

-условия жизни  раба-педагога 

Рассказывать о развитии наук, 

образовании в Древней Греции 

Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

Рассказывать об особенностях 

текущий 

тест 
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афинских школ и гимнасий 

45.  В афинском театре 1 научится характеризовать процесс 

возникновения театра в Греции 

 

Представлять описание 

произведений разных видов 

древнегреческого искусства, 

высказывая и аргументируя свои 

оценочные суждения  

Объяснять, в чем состоит вклад 

древнегреческих обществ в мировое 

культурное наследие  

   

46. Афинская 

демократия при 

Перикле 

1 научится характеризовать 

особенности демократии при 

Перикле; 

 

Систематизировать и обобщать 

информацию о становлении 

демократии и возвышение Афин. 

Оценивать роль и значение 

народного собрания в Афинах.  

Сравнивать государственный строй 

Афин с политическим устройством 

других государств. Давать образную 

характеристику Перикла, собирать  и 

обрабатывать дополнительную 

информацию о его жизни 

Формулировать оценочные выводы 

о роли  личности Перикла в истории 

Афин и Древней Греции. 

текущий 

 

сравните

льная 

таблица 

  

47. Города Эллады под 

властью 

Македонии 

1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Македонии; 

-особенности правлении Филиппа; 

-обстоятельства потери Грецией 

независимости; 

-обстоятельства прихода к власти 

Александра 

- 

Формулировать причины 

возвышения Македонии, дать 

образную характеристику Филиппа 

II.  

Сравнивать отношение разных 

слоев греческого населения к угрозе 

македонского завоевания. 

Высказывать суждение  позиции о 

суждении Демосфена и его 

текущий 

 

 

хроноло

гически

й 

диктант 
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сторонников. Рассказывать о битве 

при Херонее, высказывать суждения 

о её значении для дальнейшей 

судьбы Греции. 

Выявлять предпосылки завоеваний 

Александра Македонского. 

48. Поход Александра 

Македонского 

на Восток 

1 научится характеризовать  

основные направления военных 

походов Александра; 

 

Определять во времени даты похода 

Александра Македонского на Восток 

и важнейших событий, соотносить 

эти события с другими датами 

истории Древней Греции и  Древнего 

Востока.   

Формулировать причины побед 

Александра Македонского над 

персами в Малой Азии.  

Объяснять причины отказа войска 

продолжать восточный поход. 

Давать образную характеристику 

Александра Македонского, Дарию 

III. Находить и показывать на карте 

места сражений, города, новые 

государства, образовавшиеся после 

смерти Александра Македонского. 

текущий 

 

задания 

в 

контурн

ой карте 

  

49. В Александрии 

Египетской 
1 научится характеризовать: 

-причины распада державы 

Александра Македонского; 

-особенности общего развития 

Александрии Египетской; 

 

Раскрывать причины распада 

державы  Александра Македонского. 

Выявлять существенные черты 

государственного устройства вновь 

образованных государств 

Формулировать определение 

понятия «эпоха эллинизма». Образно 

описывать Александрию Египетскую 

и её достопримечательности. 
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Высказывать суждения об 

исторической ценности культурного 

наследия эпохи эллинизма. 

50. Контрольная 

работа по теме: 

«Древняя Греция» 

1 научится характеризовать: 

-особенности географического 

расположения Древней Греции; 

-особенности политического, 

экономического и социального 

развития Древней Греции; 

-сущность периода эллинизма; 

-вклад Древней Греции в мировую 

культуру 

 

Актуализировать и обобщать 
знания  по истории  Древней Греции. 

Показывать на карте государства по 

заданному признаку.  

Соотносить события истории 

Древней  Греции по 

хронологическому признаку. 

Характеризовать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни. Раскрывать 

существенные признаки культуры и 

религии Древней Греции, сравнивать 

их, выделять сходство и различия.  

Делать выводы о вкладе в историю 

цивилизаций Древней Греции, о 

необходимости бережного 

отношения к их наследию.  

текущий 

тестовые 

задания 

(уровнев

ые) 

  

51. Древнейший Рим 1 научится характеризовать: 

-географическое расположение 

Древнего Рима; 

-легенда об основании Рима; 

-особенности управления 

древнейшего Рима 

 

 

Показывать на исторической карте 

территорию  Апеннинского   

полуострова, о. Сицилия, Лаций, 

земли этрусков, греческие колонии. 

Соотносить расположение 

значимых объектов по истории 

Древнего Рима с известными 

объектами истории Древнего мира. 

Описывать природные условия и 

занятия римлян, сравнить их с 

Древней Грецией, делать выводы об 

их сходстве и различия. 
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Анализировать данные легенды о 

возникновении Рима, сопоставлять с 

данными археологических раскопок.  

Раскрывать существенные черты 

положения патрициев и плебеев 

52. Завоевание Римом 

Италии 
1 научится характеризовать: 

-причины и предпосылки  

возникновения республики в Риме; 

-нашествие галлов; 

-военные победы римлян; 

-причины возвышения Рима 

Называть государства, ставшие 

объектами завоеваний Рима в 

Восточном Средиземноморье. 

Объяснять причины военного 

превосходства римлян и их победы в 

борьбе за господство во всем 

Средиземноморье. Высказывать 

суждения о последствиях римских 

завоеваний для покоренных народов 

и самих римлян 

 

текущий  

тест 

  

53. Устройство 

Римской 

республики 

1 научится характеризовать: 

-особенности устройства римской 

республики; 

-роль Сената в Риме; 

-особенности организации римского 

войска 

Активизировать учебный текст, 

сравнивать факты по 

предложенным критериям и 

формулировать выводы о сходстве и 

различиях, патрициев и плебеев, 

царей и консулов.  

Характеризовать основные 

результаты борьбы плебеев за 

гражданские права. Выделять 

главные особенности 

государственного устройства Рима, 

сопоставлять их с устройством 

Афин, формулировать и высказывать 

суждения по дискуссионным 

вопросам политической жизни 

Римской республики.  

   

54. Вторая война Рима 1 научится характеризовать: Анализировать историческую задания   
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с Карфагеном. 

Установление 

господства Рима во 

всем 

Средиземноморье 

-обстоятельства вторжения войск 

Ганнибала в Италию; 

-причины, ход, основные сражения, 

итоги войны Рима с Карфагеном; 

-причины поражения Македонии; 

-обстоятельства разгрома Сирии и 

Македонского царства; 

-обстоятельства разрушения 

Коринфа и Карфагена 

ситуацию на основе карты, 

прогнозировать приоритеты внешней 

политики Рима после завоевания 

Италии. Соотносить события, 

относящиеся к изучаемой теме, с 

событиями истории Древнего Рима и 

других государств.  

Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

Объяснять моральные уроки, 

которые римляне выносили из 

трагических событий своей истории.  

Формулировать причины победы 

римлян над народами Апеннинского 

полуострова.  

Составлять характеристику  

римской армии, выделять её 

преимущества перед армия других 

государств Древнего мира. 

в 

контурн

ой карте 

текущий 

55. Земельный закон 

братьев Гракхов 
1 научится характеризовать: 

-содержание и значение 

законовТиберия Гракха; 

-смысл деятельности  Гая Гракха 

Выявлять противоречия и 

проблемы, связанные с 

завоевательной политикой Рима и 

положением основных групп 

населения Рима.  

Формулировать причины разорения 

римских крестьянских хозяйств и 

обогащения аристократов. 

Составлять образную 

характеристику личностям Тиберия 

и Гая Гракхов,  анализировать их 

деятельность. 

текущий 

тест 
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 Объяснять причины поражения 

братьев  Гракхов.  

Раскрывать предпосылки 

наступления периода гражданских 

войн в  Древнем Риме. 

56. Рабство в Древнем 

Риме 

Восстание 

Спартака 

1 научится характеризовать: 

-источники рабства в Древнем Риме; 

-положение рабов в Древнем Риме; 

-условия жизни гладиаторов; 

-причины, ход, итоги и значение 

восстания Спартака 

Анализировать историческую 

ситуацию, искать ответы на вопросы 

об источниках рабства, о причинах 

увеличения численности рабов в 

Древнем Риме и об отношении к ним 

рабовладельцев, используя 

контекстные знания. Описывать 

гладиаторские бои на основе разных 

источников, высказывать суждения о 

причинах интереса римлян к этому 

зрелищу.  

Составлять комплексную 

характеристику восстания Спартака, 

рассказывать о его отдельных 

эпизодах, показывать на карте 

направления походов восставших и 

места сражений с римской армией 

Высказывать суждения о причинах 

поражения восстания и его 

историческом значении 

тест 

текущий 

  

57. Единовластие 

Цезаря 
1 научится характеризовать: 

-причины возвышения Цезаря; 

-основные направления деятельности 

Цезаря; 

-обстоятельства захвата власти 

Цезарем; 

-обстоятельства гибели Цезаря 

Составлять  сравнительную 

характеристику  Красса Помпея и  

Цезаря.  

Находить и показывать на карте 

историко-географические объекты, 

связанные с гражданской войной.  

Объяснять политические 

мини-

сочинен

ие 

«Возвы

шение 

Цезаря» 

текущий 
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последствия перехода Цезарем 

Рубикона, выделять в сложившейся 

ситуации  признаки гражданской 

войны.  

Сравнивать диктатуру Суллы и 

Цезаря, объяснять чьи интересы 

защищал Цезарь, причины заговора 

против него. 

Давать оценку  личности Цезаря как 

полководца и правителя, 

высказывать суждения о его роли в 

истории. 

58. Установление 

империи 
1 научится характеризовать: 

-причины поражения сторонников 

республики; 

-ход борьбы Антония и Октавиана за 

единовластие; 

-причины победы Октавиана; 

-основные направления деятельности 

Октавиана 

Формулировать причины побед 

Антония и Октавиана в борьбе со 

сторонниками республики и побед 

Октавиана в борьбе за единоличную 

власть. Систематизировать 

тенденции социально-политического 

развития Рима. Готовить 

тематические сообщения и проекты 

по дополнительным источникам 

Различать и сопоставлять 
признаки республики и монархии в 

политической жизни Рима при  

Октавиане  Августе, делать выводы о 

реальной форме  его правления.  

Составлять образную 

характеристику Октавиана  Августа. 

 

текущий  

тест 

 

  

59. Соседи Римской 

империи 
1 научится характеризовать: 

-причины разгрома римских войск в 

Германии; 

Показывать на исторической карте  

направления движения варварских 

народов к границам Римской 
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-особенности жизни германских и 

славянских племен 

империи, а также территории 

Восточной Римской империи и 

Западной империи. Формулировать 

причины поражения римской армии 

Раскрывать  характерные 

особенности жизни германских и 

славянских племен 

 

60. При императоре 

Нероне 
1 научится характеризовать: 

-особенности правления Нерона; 

-итоги правления Нерона 

 

Объяснять причины усиления 

монархических черт управления 

Римом. 

Давать образную характеристику 

личности Нерона 

Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

Работать в группе, брать на себя 

роль лидера 

текущий  

 

словарн

ый 

диктант 

 

  

61. Первые христиане 

и их учения 
1 научится характеризовать: 

-обстоятельства появления первых 

христиан; 

-кем были первые христиане; 

-особенности религиозных 

верований христиан 

Называть условия возникновения 

христианского учения. 

Высказывать суждения о новизне и 

привлекательности учения Иисуса 

для определенных  групп населения 

Римской империи.  Давать 

характеристику первым 

христианским  общинам и условиям 

их деятельности. 

Рассказывать о преследованиях 

христиан, используя 

дополнительные источники.  

Объяснять причины становления 

христианской церкви, 

тест 

текущий 
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характеризовать её положение в 

обществе, используя новые понятия. 

62. Расцвет империи 

во II веке н.э. 
1 научится характеризовать: 

-причины отказа от использования 

рабов в сельском хозяйстве; 

-особенности правления Траяна 

 

Называть государства, ставшие 

объектами завоеваний Рима в 

Восточном Средиземноморье.  

Объяснять причины военного 

превосходства римлян и их победы в 

борьбе за господство во всем 

Средиземноморье. Высказывать 

суждения о последствиях римских 

завоеваний для покоренных народов 

и самих римлян 

текущий  

 

тест 

  

63. Вечный город и его 

жители 
1 научится характеризовать: 

-особенности  быта и досуга римлян 

Объяснять причины превращения 

Рима в период ранней империи в 

столицу средиземноморского мира. 

Образно описывать крупнейшие 

римские архитектуры. В творческой 

форме  реконструировать образ 

жизни римлян, сравнивать его с 

образом жизни древних греков. 

Объяснять  причины и следствия   

расширения гражданских прав 

населения империи.  

Прогнозировать тенденции 

развития Римской империи. 

Готовить тематические сообщения и 

проекты по дополнительным 

источникам. 

текущий 

проект 

  

64. Римская империя 

при Константине 
1 научится характеризовать 

особенности правления Константина 

Составлять  обобщенную 

характеристику императоров  

Диоклетиана  и Константина 

Анализировать их реформы в 

текущий  

 

хронолог

ический 
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сферах политики, экономики, 

религии и культуры.  

Высказывать суждения о причинах, 

целях и результатах преобразований. 

диктант 

 

65. Взятие Рима 

варварами 
1 научится характеризовать: 

-причины разделения империи на два 

государства; 

-причины падения Западной Римской 

империи 

Показывать на исторической карте  

направления движения варварских 

народов к границам Римской 

империи, а также территории 

Восточной Римской империи и 

Западной империи. Формулировать 

причины падения Западной Римской 

империи 

Оценивать значение этого события 

в масштабах истории Древнего мира 

и мировой истории.    

задания 

в 

контурн

ой карте 

текущий 

  

66. Контрольная 

работа по курсу 
1 научится характеризовать: 

-ключевые понятия и термины по 

курсу; 

-основные даты и сущность 

исторических событий по темам: 

Жизнь первобытных людей, Древний 

Восток, Древняя Греция, 

Древнейший Рим  

Актуализировать и обобщать 
знания  по истории  стран Древнего 

Востока.  

Соотносить события истории 

Древнего Востока.  

Характеризовать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни. Раскрывать 

существенные признаки культуры и 

религии стран Древнего Востока, 

сравнивать их, выделять сходство и 

различия.  

итоговый  

 

тестовые 

задания 

(уровнев

ые) 

  

67-

70 

Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу 

2 научится характеризовать: 

-ключевые понятия и термины по 

курсу; 

-основные даты и сущность 

исторических событий по темам: 

Актуализировать и обобщать 
знания  по истории  стран Древнего 

Востока.  

Показывать на карте государства по 

заданному признаку.  
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Жизнь первобытных людей, Древний 

Восток, Древняя Греция, 

Древнейший Рим 

Соотносить события истории 

Древнего Востока.  

Характеризовать условия 

существования, основные занятия, 

образ жизни. Раскрывать 

существенные признаки культуры и 

религии стран Древнего Востока, 

сравнивать их, выделять сходство и 

различия.  

Делать выводы о вкладе в историю 

цивилизаций Древнего Востока, о 

необходимости бережного 

отношения к их наследию.  

        

 

         

Учебно-методическое и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Список основной литературы: 

1.Агибалова Е.В., Донской Г.М.. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс/ М.: «Просвещение» 2011 

2.Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С.. Всеобщая история. История Древнего мира.5 класс/М. «Просвещение»2012-с.302 

3.История России. Рабочие программы 6-9 классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М. «Просвещение», 2011  - 127с. 

4.Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Стандарты второго поколения/М.: Просвещение, 2011. 

– 342 с.; 

5.Примерной программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2010. – 94 с. 

6.Сороко-Цюпа О.С.. Новейшая история.9 класс/М.: «Просвещение» 2011 
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7.Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования. Стандарты второго поколения / М.: 

«Просвещение»,2011- стр.48;  

8.Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина  Л.М.. Всеобщая история. История Нового времени.7 -8 класс/ М.: «Просвещение» 

Список дополнительной литературы: 

1.Балязин В. ''Занимательная история России с древнейших времен до середины ХVI века» Первое сентября; М., 2007 

2.Балязин В. ''Занимательная история России.  Середина ХVI – конец ХVII века''. Первое сентября; М., 2007 

3.Балязин В. ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2007 

4. Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск1,2.-М., 2012-43с. 

5.Кадневский В.М. ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 -7 и 10 классы''. Дрофа; М., 2008 

6.Лобанова Е.Н., Максимов Ю.И. ЕГЭ. Репетитор. История. Эффективная методика. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 320с. 

7. Степанищев А.Т., Белозеров Н.М., Волков А.П. ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа; М.,2009 

8..Цветкова Г.А. Дидактические материалы по истории Древнего мира. 5 КЛ. М.: Владос -Пресс, 2008-272 с 

          Технические средства: (дооборудовать) 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Интерактивная доска 

                                                                                                            Электронные пособия: 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 

2. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С»   Образовательная коллекция (Кордис&Медиа). 

3. Программа «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо. 

4. Шедевры русской живописи. «Кирилл и Мефодий», 2009 

5. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2008 

6. Электронное учебное издание (ЭУИ) «Отечественная история (до начала ХХ в.)» 

7. Библиотека электронных наглядных пособий. ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН». 
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8. «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2008.      
9. «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007                        
10.Кадневский В. «История России. Тестовый комплекс», 2007 
 

           Ресурсы Интернет 

 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
 

 
                                                                                            Сайты учителей истории и обществознания: 

 

1.http://uchitell.ucoz.ru/ - сайт Сладкевича Олега Ивановича  предназначен для учителей истории и права.  

2.http://ivanna-olga.narod.ru/ - сайт учителя истории Ивановой Ольги Ивановны.   

3.http://ant-m.ucoz.ru/ -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".   

4.http://pari1977.narod.ru/index.htm -  сайт учителя истории Больщиковой Натальи Федоровны.  

5.http://www.lyamtseva.ru/ - персональный сайт Лямцевой Надежды Михайловны.  

6.http://ideolog8.narod.ru/ - персональный сайт  учителя истории Бочарова А.Ю.   

7.http://notik.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Зайцевой Н. В.  

8.http://tgi65.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Танченко Г.И.  

9.http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://museum.ru/
http://uchitell.ucoz.ru/
http://ivanna-olga.narod.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://pari1977.narod.ru/index.htm
http://www.lyamtseva.ru/
http://ideolog8.narod.ru/
http://notik.ucoz.ru/
http://tgi65.ucoz.ru/
http://history.ucoz.ua/


 512 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропонимания 

и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 

России в мировой истории; 

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и современности; 

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов ( тысячелетие, 

век, до нашей эры, нашей эры);  
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• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о 

событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а)  форм государственного устройства древних обществ ( с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б)  положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах ( правители и подданные, свободные и рабы); в)  религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству ( VIII –XV вв.) (6  класс)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
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государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а)  экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б)  ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности ( в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья ( Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры Руси и 

других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7 –9 класс)  

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 
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процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а)  экономического и социального развития России и других стран в Новое время; 

б)  эволюции политического строя ( включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в)  развития общественного 

движения ( «консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)  представлений о мире и общественных ценностях; д)  художественной 

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени ( социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами ( определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.);  
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных 

памятников своего города, края и т. д. 

 

Рабочая программа по обществознанию 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» основного общего образования составлена на основе:  

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам 

освоения основной образовательной программы ( 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 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644);  

авторской программы по по обществознанию под ред. Л.Н.Боголюбова;  

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по информатике. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 
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человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни 

человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку обучающихся в начальных 

классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором 

этапе обучении я ограничены познавательными возможностями обучающихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

 

Цели реализации программы: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 
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для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе 

которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для основной школы осуществляется с учетом 

целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации ( расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой 

силы», такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. 



 519 

Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных моделей построения 

содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета 

общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом 

этапе обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый 

класс рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании 

целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как самостоятельного учебного предмета целесообразно, 

как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего 

социального окружения ( семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным основам межличностных отношений. 

Эта тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных представлений об обществе как динамически 

развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, 

конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у 

учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе выступают моральные и правовые нормы как регуляторы 

общественной жизни. Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. 

Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной 

программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных 

норм, правил различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к 

выводу о необходимости руководствоваться установленными  нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических 

и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и 
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поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры — 

происходит в 8—9 классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, 

присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой 

ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на информационном и 

практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к 

лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

 При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания 

обучающихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое 

может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка 

обучающихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируемые у обучающихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных 

действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладением учебным содержанием данного предмета предполагает использование 

разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным ( пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 
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собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями ( а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе.  Развитию у обучающихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 

использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе 

их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная оснащенность учебной деятельности 

источниками и учебно-познавательными средствами.  

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции Российской Федерации, важнейших законодательных 

актов; тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с использованием новых информационных технологий могут быть 

привлечены материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые образовательные ресурсы.  

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с учащимися: урочная ( уроки одновозрастные 

и разновозрастные) и внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения:  
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электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

проблемное обучение; 

развивающее обучение; 

игровые технологии; 

коллективные и групповые; 

метод проектов; 

лекции; 

компьютерные практикумы;  

консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих текстов и сопровождается электронными 

образовательными ресурсами. При изучении учебного предмета «Обществознание» предполагается проведение практических работ, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – интегрированных практических работ 

( проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. На 

практических занятиях акцент делается на самостоятельную работу обучающихся по освоению содержания программы.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: 
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1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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 ответственности и долга перед Родиной; 

2)  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, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  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; 

5)  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; 

6)  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; 

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
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8)  формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 

эстетического характера. 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: 

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6)  умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 
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( индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий ( далее 

ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»: 

1)  формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2)  понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3)  приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 
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4)  формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5)  освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6)  развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и 
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коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое 

правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 

и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности.  

 

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 
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самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 

 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные 

основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные 

функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка.  

 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и 

дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
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Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав 

потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. 

Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их 

защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы 

экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. 
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Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ( на основе УМК под ред. Л.Н.Боголюбова)  

 

№ Тема урока Основное содержание Характеристика основных 

видов деятельности ученика ( на 

уровне учебных действий)  

Дата 
проведения 

Обществознание (5 класс, 35 ч)  

Введение (2 ч)  

Уроки 1, 2. Введение в изучение курса 

Глава 1. Человек ( кол-во ч)  

 Уроки 3, 4. 

Загадка человека 

 

 

 

 

 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

Черты сходства и различий 

человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность.  

Основные возрастные 

периоды жизни человека. 

Описывать социальные 

свойства человека, его 

взаимодействие с другими 

людьми; 

Объяснять сущность общества 
как формы совместной 

деятельности людей; 

Характеризовать значение 

социальных норм, регулирующих 
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Уроки 5, 6. 

Отрочество – 
особая пора жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 7. Учимся 

общаться 

 

Отношения между 

поколениями. Особенности 

подросткового возраста. 

Способности и потребности 

человека. Особые 

потребности людей с 
ограниченными 

возможностями.  

 

Общение. 

 

общественные отношения; 

   Описывать человека как 

социально-деятельное существо 

Называть главные возрастные 

особенности детства, 

подросткового периода и юности; 

Называть трудности 
подросткового возраста 

Называть основные 

потребности человека, иерархию 

человеческих потребностей 
Объяснять связь между 

потребностью, мотивом, волей и 

деятельностью 
Называть средства 

человеческого общения, формы 

речевого общения 
Называть основные теории 

происхождения человека; 

раскрывать взаимосвязи  

человека и общества, общества и 

природы; 

давать характеристику 

возрастным особенностям детей, 

подростков, юношей; 
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Различать цели, формы и 

средства общения 

 

Глава II. Семья (    кол-во часов)  

 Уроки 8, 9. 

Семья и семейные 
отношения 

 

 

 

 

Уроки 10, 11. 

Семейное хозяйство 

 

 

 

 

Уроки 12, 13. 

Свободное время 

 

 

Урок 14. Семья 

 

Семья и семейные 

отношения. Семейные 

ценности и традиции. 

Основные роли членов 

семьи.  

 

Экономические функции 

домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов и 

расходов семьи. 

 

Досуг семьи.  

 

Функции семьи. 

Давать определения семьи и 

брака; 

раскрывать основные роли 

членов семьи;  

характеризовать роль семьи в 

жизни общества; 

выделять основные проблемы 

современной семьи; 

характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

соотносить понятия семьи и 
брака 

приводить примеры 
рационального и позитивного 

использования досуга; 

характеризовать, 

раскрывать на конкретных 
примерах основные функции семьи 

в обществе; 
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Глава III. Школа ( Кол-во часов)  

 Уроки 15, 16. 

Образование в 
жизни человека 

Уроки 17, 18. 

Образование и 
самообразование 

 

Уроки 19, 20. 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

 

 

 

Урок 21. 

Школа 

 

Образование, его 

значимость в условиях 

информационного общества. 

Система образования в 

Российской Федерации.  

Общение. 

Межличностные отношения. 

Личные и деловые 

отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты 

и способы их разрешения. 

Уровни общего 

образования. 

объяснять причины 
возрастания роли науки в 

современном мире; 

оценивать роль образования и 
самообразования в современном 

обществе; 

различать уровни общего 

образования в России; 

объяснять необходимость 
непрерывного образования в 

современных условиях; 

называть виды 

взаимодействия в классе; 

находить и извлекать 
социальную информацию о 
достижениях и проблемах 
отечественного образования из 
адаптированных источников 

различного типа; 

Рассказывать о видах 
взаимоотношений в малой группе 

( на примере собственного 

школьного класса; 

Делать логически 
обоснованные умозаключения 
относительно своего социального 
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окружения и своего места в 

обществе ( классе)  

Глава IV. Труд ( кол-во часов)  

 Уроки 22, 23. 

Труд – основа 
жизни 

Уроки 24, 25. 

Труд и творчество 

Уроки 26, 27. 

Учимся творчеству 

 

Понятие деятельности. 

Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, 

учение. Общение. Роль 

деятельности в жизни 

человека и общества.  

Объяснять значение трудовой 
деятельности для личности и 
общества 

Характеризовать особенности 
труда как одного из основных 

видов деятельности человека; 

Различать материальную и 
моральную оценку труда 

 

Глава V. Родина ( Кол-во ч)  

 Уроки 28, 29. 

Наша Родина – 
Россия 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки 30, 31. 

Государственные 

Государство, его 

существенные признаки. 

Функции государства. Наше 

государство – Российская 

Федерация. 

 

Государственные 

символы России. 

Конституция 
Российской Федерации – 

основной закон государства. 

Конституционные основы 
государственного строя 

характеризовать 
государственное устройство 

Российской Федерации, называть 

органы государственной власти 

страны; 

называть и иллюстрировать 
примерами основные права и 

свободы граждан, 

гарантированные Конституцией 

РФ; 

характеризовать 
государственную символику 

России; 

раскрывать достижения 
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символы России 

 

Уроки 32, 33. 

Гражданин России 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 34. Мы – 

многонациональны

й народ 

 

Российской Федерации. 

Россия – 
многонациональное 

государство. 

российского народа; 

Называть народы, 

населяющие Россию;  

характеризовать значение 
патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

характеризовать 
конституционные обязанности 

гражданина; 

осуществлять поиск 
социальной информации по 
государственной символике 

России и национальностям, её 

населяющим, из различных 

носителей ( материалы СМИ, 

учебный текст и другие 

адаптированные источники)  

 

6 класс (35 часов)  

Введение 

Глава I.  Человек в социальном измерении 

 § 1. Человек — 

личность  

 

Индивид, 

индивидуальность, 

личность. Основные 

использовать знания о 
биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его 

природы; 
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§ 2. Человек 

познаёт мир  
Учимся узнавать и 
оценивать себя  

 

§ 3. Человек и его 

деятельность  
Учимся правильно 
организовывать 
свою деятельность  

 

§ 4. Потребности 

человека  
Учимся 
размышлять  

§ 5. На пути к 

жизненному успеху  

 

возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между 

поколениями.  

 

Особенности 

подросткового возраста. 

Понятие деятельности. 

 

 

 Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком 

мира и самого себя.  

 

 

Способности и 

потребности человека. 

Особые потребности людей с 
ограниченными 

возможностями. 

характеризовать основные 
возрастные периоды жизни 

человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных 
ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности 

человека; 

характеризовать и 
иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей 

человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности человека; 

выполнять несложные 

практические задания, основанные 

на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности 

в жизни человека и общества; 

оценивать последствия 
удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах 

показывать опасность 
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удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

здоровью. 

Глава II. Человек среди людей ( кол-во ч)  

 § 6. 

Межличностные 
отношения  
Учимся 
взаимодействовать 
с окружающими  

 

§ 7. Человек в 

группе  
Учимся совместно 
всей группой делать 
полезные дела  

 

§ 8. Общение  

Учимся общаться  

 

§ 9. Конфликты в 

межличностных 

отношениях ....  

 

 

Межличностные 

отношения. Личные и 

деловые отношения. 

Лидерство.  

 

 

 

Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. 

Личные и деловые 

отношения. Лидерство. 

 

Общение.  

 

Межличностные 
конфликты и способы их 

разрешения. 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды; 

Показывать проявления 
сотрудничества и соперничества 

на конкретных примерах; 

Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 

мировоззрения; 

Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы; приводить примеры таких 

групп;  

выполнять несложные 
практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 
разрешения межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 
различным способам разрешения 

межличностных конфликтов; 
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характеризовать общение как 
взаимные деловые и дружеские 

отношения людей; 

иллюстрировать с помощью 
примеров различные цели и 

средства общения; 

сравнивать различные стили 

общения; 

выявлять на основе 
конкретных жизненных ситуаций 
особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими; 

использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные 
последствия позитивного и 
негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни 

 § 10. Человек 

славен добрыми 
делами  

Социальные нормы как 
регуляторы поведения 

человека в обществе. 

характеризовать основные 

нормы морали; 

характеризовать и 
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Учимся делать 
добро  

 

 

 

 

 

§ 11. Будь смелым  

Учимся побеждать 
страх  

 

§ 12. Человек и 

человечность  

Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные 

нормы. Общественные 

ценности.  

Гражданственность и 

патриотизм. Уважение 

социального многообразия.  

 

Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность.  

иллюстрировать примерами 

проявления добра; 

приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое правило 

морали; 

критически осмысливать 

информацию морально-

нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 

информацию для определения 

собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

раскрывать на примерах 

смысл понятия «человечность»; 

давать оценку ( на 
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конкретных примерах) 

проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми 
страха в критических и житейских 
ситуациях  

давать оценку с позиции 
гуманизма конкретным поступкам 

людей, описанным в СМИ и иных 

источниках; 

использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и 

человека. 

Итоговое повторение ( кол-во ч)  

7 класс (35 ч)  

Введение 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе http://www.otbet.ru/book/class-7/obshhestvoznanie/bogolyubov-l-n/ 

 

 § 1. Что значит 

жить по правилам  
Учимся 

общаться в 
Интернете  

 

Основные признаки 

права. Право и мораль: 

общее и различия. 

Социализация личности. 

Особенности социализации в 

подростковом возрасте. 

раскрывать роль социальных 
норм как регуляторов 
общественной жизни и поведения 

человека; 

характеризовать основные 

нормы морали; 

раскрывать сущность 

 

http://www.otbet.ru/book/class-7/obshhestvoznanie/bogolyubov-l-n/
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§ 2. Права и 

обязанности 
граждан  

Учимся 
пользоваться 
своими правами  

 

 

 

§ 3. Почему 

важно соблюдать 
законы  

Учимся читать 
и уважать закон  

 

 

 

§ 4. Защита 

Отечества  
Учимся быть 

мужественными  

Общение. 

 

Конституционные права 
и свободы человека и 
гражданина в Российской 

Федерации. 

Конституционные 
обязанности гражданина 

Российской Федерации.  

Основные признаки 

права. 

Механизмы реализации 
и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Гражданственность и 

патриотизм.  

 

Механизмы реализации 
и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Социальные нормы как 
регуляторы поведения 

человека в обществе. 

Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные 

патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления 
этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

характеризовать специфику 

норм права; 

раскрывать сущность 

процесса социализации личности; 

объяснять причины 

отклоняющегося поведения; 

сравнивать нормы морали и 

права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

для понимания влияния моральных 
устоев на развитие общества и 

человека; 

критически осмысливать 

информацию морально-

нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять полученную 
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§ 5. Для чего 

нужна дисциплина  
Учимся быть 

дисциплинированн

ыми 

  

§ 6. Виновен — 

отвечай  
Учимся 

уважать закон  

 

 

 

 

 

 

 

§ 7. Кто стоит 

на страже закона  
Учимся 

защищать свои 
права 

нормы. Общественные 

ценности. Право, его роль в 

жизни человека, общества и 

государства. Уважение 

социального многообразия. 

Правоохранительные 

органы. 

информацию для определения 

собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и 
поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 

Глава II. Человек в экономических отношениях 

 § 8. Экономика Понятие экономики. называть основных  
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и её основные 
участники  

Учимся 
принимать 
рациональное 
решение 

 

 

 

 

 

 

 

    

§ 9. 

Мастерство 
работника  

Учимся 
секретам 
профессионального 
успеха  

 

 

 

§ 10. 

Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. 

Производство - основа 

экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. 

Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Собственность. 

 

Производительность 

труда. Каким должен быть 

современный работник. 

Выбор профессии. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Рынок труда. 

 

 

Активы и пассивы. 

участников экономической 

деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей 

объяснять проблему 
ограниченности экономических 

ресурсов;  

раскрывать рациональное 
поведение субъектов 

экономической деятельности; 

различать производителей и 

потребителей, предпринимателей 

и наемных работников;  

раскрывать факторы, 

влияющие на производительность 

труда; 

характеризовать функции 

денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

формулировать и 
аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические 
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Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль  
Учимся 

прогнозировать 
успешность своего 
дела  

 

 

§ 11. Виды и 

формы бизнеса  
Учимся 

создавать свой 
бизнес  

 

 

 

§ 12. Обмен, 

торговля, реклама  

Учимся быть 
думающим 
покупателем  

 

 

§ 13. Деньги, 

Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательская 

деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов.  

 

 

 

Торговля и ее формы. 

Реклама.  

 

 

 

 

знания и личный опыт; 

использовать полученные знания 
при анализе фактов поведения 
участников экономической 

деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и 
предпринимательской 

деятельности; 

характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

анализировать с опорой на 
полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

анализировать и оценивать с 
позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

грамотно применять 
полученные знания для 
определения экономически 
рационального поведения и 
порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

сопоставлять свои 
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их функции  

 

§ 14. 

Экономика семьи  

 

 

Деньги и их функции. 

 

 

Экономические функции 

домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов и 

расходов семьи. 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 
материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

Глава III. Человек и природа http://www.otbet.ru/book/class-7/obshhestvoznanie/bogolyubov-l-n/ 

 

 § 15. 

Воздействие 
человека на 
природу  

 

§ 16. Охранять 

природу — значит 
охранять жизнь  

 

 

§ 17. Закон на 

страже природы  

Взаимосвязь общества и 

природы.  

Глобальные проблемы 

современности.  

Экологический кризис и 

пути его разрешения. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административного 

наказания. 

Раскрывать на примерах 

взаимосвязь природы и общества; 

Называть глобальные 

проблемы современности; 

Характеризовать на основе 
источников возможные пути 
разрешения экологического 

кризиса; 

Приводить примеры видов 
экологических преступлений и 
возможных административных 
наказаний за подобные 
правонарушения   

 

http://www.otbet.ru/book/class-7/obshhestvoznanie/bogolyubov-l-n/
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Учимся беречь 
природу  

 

Итоговое повторение 

8 класс ( кол-во ч)  

Введение 

Глава I. Личность и общество. 

 § I. Быть 

личностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

Черты сходства и различий 

человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. Основные 

возрастные периоды жизни 

человека. Понятие 

деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, 

труд, учение. Познание 

человеком мира и самого 

себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни 

человека и общества. 

Межличностные отношения. 

Личные и деловые 

демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

распознавать на основе 
приведенных данных основные 

типы обществ; 

характеризовать движение от 
одних форм общественной жизни 

к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные 
познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях 
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§ 2. Общество 

как форма 
жизнедеятельности 

людей. 

§ 3. Развитие 

общества. 

 

отношения. Лидерство. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие 

общества. Общественный 

прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их 

взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление 

взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные 

проблемы современности. 

Опасность международного 

терроризма. Экологический 

кризис и пути его 

разрешения. Современные 

средства связи и 

коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Современное 

российское общество, 

особенности его развития.  

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

характеризовать 
экологический кризис как 
глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

на основе полученных знаний 
выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и 
осуществлять на практике 
экологически рациональное 

поведение; 

раскрывать влияние 
современных средств массовой 
коммуникации на общество и 

личность;  

конкретизировать примерами 
опасность международного 

терроризма. 

наблюдать и 
характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

выявлять причинно-

следственные связи общественных 
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явлений и характеризовать 
основные направления 

общественного развития; 

осознанно содействовать 

защите природы. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 

 § 4. Сфера 

духовной жизни. 

 

 

 

 

 

§ 5. Мораль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура, ее 

многообразие и основные 

формы. 

Искусство как элемент 
духовной культуры 

общества. Влияние 

искусства на развитие 

личности.  

 

 Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло.  

 

характеризовать развитие 
отдельных областей и форм 

культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

описывать явления духовной 

культуры; 

объяснять причины 
возрастания роли науки в 

современном мире; 

оценивать роль образования в 

современном обществе; 

различать уровни общего 

образования в России; 

находить и извлекать 
социальную информацию о 
достижениях и проблемах 
развития культуры из 
адаптированных источников 

различного типа; 

описывать духовные ценности 
российского народа и выражать 

 



 549 

 

§ 6. Долг и совесть. 

 

§ 7. 

Моральный выбор 
— это 

ответственность. 

 

 8. 

Образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9. Наука в 

современном 

обществе. 

 

Долг. Совесть. 

Моральная ответственность.  

 

 

 

 

Образование, его 

значимость в условиях 

информационного общества. 

Система образования в 

Российской Федерации. 

Уровни общего образования. 

Государственная итоговая 

аттестация. 

Самообразование.  

 

 

Наука в жизни 

современного общества. 

Научно-технический 

прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в 

собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость 
непрерывного образования в 

современных условиях; 

учитывать общественные 
потребности при выборе 
направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в 

современном обществе; 

характеризовать особенности 
искусства как формы духовной 

культуры. 

описывать процессы 

создания, сохранения, трансляции 

и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные 
направления развития 
отечественной культуры в 

современных условиях; 

критически воспринимать 
сообщения и рекламу в СМИ и 
Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода. 
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§10. Религия 

как одна из форм 

культуры. 

 

России.  

 

 

Религия как форма 

культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. 

 

Глава III. Экономика. 

 §11. 

Экономика и её 
роль в жизни 

общества. 

 

§ 12. Главные 

вопросы 

экономики. 

 

 

§ 13. 

Собственность. 

 

Понятие экономики. 

Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. 

Разделение труда и 

специализация. 

 

Собственность. 

Торговля и ее формы. 

Реклама. 

 Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. 

объяснять проблему 
ограниченности экономических 

ресурсов; 

различать основных 
участников экономической 

деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей 

и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение 
субъектов экономической 

деятельности; 

раскрывать факторы, 

влияющие на производительность 

труда; 

характеризовать основные 
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§ 14. Рыночная 

экономика. 

 

 

 

 

 

§ 15. Производство 

— основа 

экономики. 

 

 

 

§ 16. 

Предпринимательск

ая деятельность. 

 

 

§ 17. Роль 

государства в 

экономике. 

 

Типы экономических систем. 

Рынок и рыночный 

механизм. Виды рынков. 

Рынок капиталов. Рынок 

труда. 

 

Производство - основа 

экономики. Факторы 

производства. 

Производительность труда.  

 

Предпринимательская 

деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

 

 Роль государства в 

экономике. Экономические 

цели и функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, 

экономические системы, 

экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

анализировать и 
систематизировать полученные 
данные об экономических 

системах; 

характеризовать механизм 
рыночного регулирования 

экономики; анализировать 

действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в 
регулировании рыночной 

экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать 

примерами виды налогов; 

характеризовать функции 

денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

анализировать информацию 
об экономической жизни общества 
из адаптированных источников 
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§ 18. Распределение 

доходов. 

функции, налоговые 

системы разных эпох. 

Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых 

махинаций. Банковские 

услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, 

электронные деньги, 

денежный перевод, обмен 

валюты. Формы 

дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Инвестиции в 

реальные и финансовые 

активы.  

 

Пенсионное 

обеспечение. Страховые 

услуги: страхование жизни, 

здоровья, имущества, 

различного типа; анализировать 

несложные статистические 

данные, отражающие 

экономические явления и 

процессы; 

формулировать и 
аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; 

использовать полученные знания 
при анализе фактов поведения 
участников экономической 

деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и 
предпринимательской 

деятельности; 

раскрывать рациональное 
поведение субъектов 

экономической деятельности; 

характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

использовать полученные 
знания при анализе фактов 
поведения участников 
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§ 19. Потребление. 

 

 

§ 20. Инфляция 

и семейная 

экономика. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21. Безработица, 

её причины и 

последствия. 

 

 

§ 22. Мировое 

ответственности. 

Распределение. Обмен. 

Потребление. 

 

Экономические функции 

домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный 

финансовый план. 

Сбережения. Инфляция. 

 

Каким должен быть 

современный работник. 

Выбор профессии. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

 

Роль государства в 

экономике. Экономические 

цели и функции государства. 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь 
профессионализма и жизненного 

успеха. 

анализировать с опорой на 
полученные знания несложную 

экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных 

источников; 

выполнять практические 

задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с 
позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

решать с опорой на 
полученные знания 

познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации 
в экономической сфере 

деятельности человека; 

грамотно применять 
полученные знания для 
определения экономически 
рационального поведения и 
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хозяйство и 
международная 

торговля. 

 

 

 

порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 
материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

Глава IV. Социальная сфера. 

 § 23. 

Социальная 
структура 

общества. 

§ 24. Социальные 

статусы и роли. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная структура 

общества. Социальные 

общности и группы. 

Социальный статус 

личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. 

Социальная политика 

Российского государства. 

Этнос и нация. 

Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное 

описывать социальную 
структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие 
направления социальной политики 

Российского государства; 

выделять параметры, 

определяющие социальный статус 

личности; 

приводить примеры 
предписанных и достигаемых 

статусов; 

 



 555 

 

 

 

§ 25. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 

 

 

 

§ 26. 

Отклоняющееся 

поведение. 

государство.  

 

Особенности 
социализации в 

подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и 

общества. Социальный 

контроль. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. 

 

описывать основные 

социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами 

процесс социальной мобильности; 

характеризовать 
межнациональные отношения в 

современном мире; 

объяснять причины 
межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать 

на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли 

членов семьи;  

описывать негативные 
последствия наиболее опасных 

форм отклоняющегося поведения. 

характеризовать основные 
слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

выполнять несложные 
практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с 
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различными способами 

разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение 
к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

раскрывать понятия 
«равенство» и «социальная 
справедливость» с позиций 

историзма; 

выражать и обосновывать 
собственную позицию по 
актуальным проблемам 

молодежи; 

выполнять несложные 
практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 
различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

формировать положительное 
отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное 
поведение в соответствии с 
требованиями безопасности 
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жизнедеятельности; 

использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать 
социальную информацию о 
государственной семейной 
политике из адаптированных 

источников различного типа. 

Итоговое повторение 

9 класс (35 часов)  

Введение  

Глава I. Политика. 

 § 1. Политика и 

власть. 

 

 

 

 

§ 2. 

Государство. 

 

 

Политическая сфера 
жизни общества 

Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. 

 

 Государство, его 

существенные признаки. 

Функции государства. 

Внутренняя и внешняя 

политика государства. 

Формы правления. Формы 

объяснять роль политики в 

жизни общества; 

различать и сравнивать 

различные формы правления, 

иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику 

формам государственно-

территориального устройства; 

различать различные типы 

политических режимов, 

раскрывать их основные признаки; 
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государственно-

территориального 

устройства. Гражданин и 

государство. Опасность 

политического экстремизма. 

Межгосударственные 

отношения. 

Межгосударственные 
конфликты и способы их 

разрешения. 

Наше государство – 

Российская Федерация. 

Конституция Российской 
Федерации – основной закон 

государства. 

Конституционные основы 
государственного строя 

Российской Федерации. 

Государственные символы 

России. Россия – 

федеративное государство. 

Субъекты федерации. 

Органы государственной 
власти и управления в 

Российской Федерации. 

раскрывать на конкретных 
примерах основные черты и 

принципы демократии; 

называть признаки 

политической партии, раскрывать 

их на конкретных примерах; 

характеризовать различные 
формы участия граждан в 

политической жизни. 

характеризовать 
государственное устройство 

Российской Федерации, называть 

органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

объяснять порядок 
формирования органов 

государственной власти РФ; 

раскрывать достижения 

российского народа; 

объяснять и конкретизировать 
примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

называть и иллюстрировать 
примерами основные права и 

свободы граждан, 
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§ 3. 

Политические 

Президент Российской 

Федерации, его основные 

функции. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. Правительство 

Российской Федерации. 

Судебная система 

Российской Федерации. 

Правоохранительные 

органы. Гражданство 

Российской Федерации.  

 

      

Политический режим. 

Демократия, ее основные 

признаки и ценности.  

Взаимоотношения органов 
государственной власти и 

граждан.  

 

Правовое государство. 

Разделение властей. 

Конституционные права и 
свободы человека и 

гарантированные Конституцией 

РФ; 

осознавать значение 
патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

характеризовать 
конституционные обязанности 

гражданина. 

характеризовать значение 
гражданской активности и 
патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки 
политических событий и 
процессов и делать обоснованные 

выводы; 

аргументированно 
обосновывать влияние 
происходящих в обществе 
изменений на положение России в 

мире; 

использовать знания и умения 
для формирования способности 

уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 
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режимы. 

 

 

 

 

 

§ 4. Правовое 

государство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гражданина в Российской 

Федерации. 

Конституционные 
обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Основные международные 
документы о правах 

человека и правах ребенка. 

 

Гражданское общество. 

Местное самоуправление. 

 

Выборы и референдумы. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни. 
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§ 5. Гражданское 

общество и 

государство. 

 

 

§ 6. Участие 

граждан в 
политической 

жизни. 

 

 

 

§ 7. 

Политические 

партии и движения. 

 

Глава II. Право. 

 § 8. Право, его 

роль в жизни 
общества и 

государства. 

 

§ 9. 

Источники права. 

Нормативный правовой акт.  

 

 

Правоотношения. 

Правоспособность и 

характеризовать систему 

российского законодательства; 

раскрывать особенности 
гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские 

правоотношения; 
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Правоотношения и 

субъекты права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10. 

Правонарушения и 
юридическая 

ответственность. 

§ 11. 

Правоохранительны

е органы. 

 

§ 12-13. 

Конституция 
Российской 

Федерации. 

дееспособность. 

Особенности правового 
статуса 

несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. 

Дееспособность 
несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, 

виды и функции 
юридической 

ответственности. 

Презумпция невиновности.  

 

 

Основы российского 

законодательства. Система 

российского 

законодательства. 

 

 

раскрывать смысл права на 

труд; 

объяснять роль трудового 

договора; 

разъяснять на примерах 
особенности положения 
несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и 

обязанности супругов, родителей, 

детей; 

характеризовать особенности 
уголовного права и уголовных 

правоотношений; 

конкретизировать примерами 
виды преступлений и наказания за 

них; 

характеризовать специфику 
уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на 
образование и обязанности 

получить образование; 

анализировать несложные 

практические ситуации, связанные 

с гражданскими, семейными, 
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Основы  
конституционного 

строя РФ. 

§ 14-15. Права 

и свободы человека 

и гражданина. 

 

 

§ 16. Гражданские 

правоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17. Право на 

труд. Трудовые 

правоотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданские 

правоотношения. Основные 

виды гражданско-правовых 

договоров. Право 

собственности. Права 

потребителей, защита прав 

потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. 

 

 Право на труд и 

трудовые правоотношения. 

Трудовой договор и его 
значение в регулировании 
трудовой деятельности 

человека. Особенности 

регулирования труда 

работников в возрасте до 18 

лет.  

трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, 

преступления; 

исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; 

находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

правового характера, полученную 

из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для 
соотнесения собственного 
поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на 
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§ 18. Семейные 

правоотношения. 

 

 

 

 

 

§ 19. 

Административные 

правоотношения. 

 

 

 

 

§ 20. 

Уголовно-правовые 

 

Семья под защитой 

государства. Права и 

обязанности детей и 

родителей. Защита интересов 

и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

 Особенности 

административно-правовых 

отношений. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административного 

наказания. 

 

 Уголовное право, 

основные понятия и 

принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. 

Виды наказаний. 

Особенности уголовной 
ответственности и наказания 

практике модель правомерного 

социального поведения, 

основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

оценивать сущность и 
значение правопорядка и 

законности, собственный 

возможный вклад в их 

становление и развитие; 

осознанно содействовать 
защите правопорядка в обществе 
правовыми способами и 

средствами. 
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отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21. Социальные 

права. 

 

 

§ 22. 

Международно-

правовая зашита 
жертв вооружённых 

конфликтов. 

 

 

§ 23. Правовое 

несовершеннолетних.  

 

 

Основы российского 

законодательства. Система 

российского 

законодательства. 

 

Международное 

гуманитарное право. 

Международно-правовая 

защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

 

Правовое регулирование 

в сфере образования. 
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регулирование 
отношений в сфере 

образования. 

Итоговое повторение 

     

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

 

 

Интернет-ресурсы 

http://hist.решуегэ.рф/?redir=1 – Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по истории 

http://soc.решуегэ.рф/?redir=1 - Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ по обществознанию 

http://hist.sdamgia.ru - Образовательный портал для подготовки к ОГЭ по истории 

http://soc.sdamgia.ru - Образовательный портал для подготовки к ОГЭ по обществознанию 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (Чтобы скачанный вами модуль воспроизводился, 

на компьютере должна быть установлена программа OMS, файл для установки – в папке) 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://learningapps.org  - Создание мультимедийных интерактивных упражнений (в папке есть подробная инструкция по данному 

ресурсу) 

http://hist.решуегэ.рф/?redir=1
http://soc.решуегэ.рф/?redir=1
http://hist.sdamgia.ru/
http://soc.sdamgia.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://learningapps.org/


 567 

http://wikikurgan.ru -  сетевая Интернет-площадка для поддержки творчества учителей, методистов и обучающихся Курганской области 

http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Ресурсы_ Интернет_ для_ преподавателей_ истории_ и_ обществознания - Ресурсы Интернет для 

преподавателей истории и обществознания (очень хороший сайт, обратите внимание на страницы  Интернет-сообщество учителей 

истории и обществознания,  Открытый класс, Музей "Мадам Тюссо") 

http://www.alleng.ru -Всем, кто учится. Учебные материалы (книги, учебники, пособия, справочники и т.п.) 

11. http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников 

Курганской области; 

12. http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» 

(Демоверсии, спецификации, кодификаторы ОГЭ 2015 год, открытый банк заданий ОГЭ); 

13. http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

14. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР); 

15. http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

16. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

17. http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

http://wikikurgan.ru/
http://wiki.tgl.net.ru/index.php/Ресурсы_Интернет_для_преподавателей_истории_и_обществознания
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&tmpl=com
http://www.openclass.ru/
http://www.sphericalimages.com/tussauds/
http://www.alleng.ru/
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в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 
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общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 
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раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
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характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 
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Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина 

РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
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характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 
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решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 

Рабочая программа по географии 5-9 кл 

 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «География» основного общего образования составлена на основе:  

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам 

освоения основной образовательной программы (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 

Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

авторской программы по географии И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой, В. А. Коринской, В. П. Дронова и др («Методическое пособие 

к линии учебников Бариновой, Герасимовой и др. «География. 5-9классы». Линия УМК «География. 5–9 классы» под ред. В. П. Дронова – 

М.:»Дрофа», 2013.) 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 

требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по географии. 

Рабочая программа учебного предмета «География» на уровне основного общего образования составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «География» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 
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обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами; 

создание в процессе изучения предмета условий для:  

развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, понимание учащимися отличий 

научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

формирование компетентностей в области практического использования информационно-коммуникационных технологий, развитие 

информационной культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это 

позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, 

посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
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предметами:«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

Учебный предмет «География» представлен курсами география Земли (5-9 кл.) и география России (8-9 кл.) 

«География Земли. 5 класс» в линии УМК «География. 5–9 классы» под ред. В. П. Дронова издательства «Дрофа», является 

пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 

знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества — географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; 

пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности; 

формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего 

многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому 

некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений. 

В структуре курса «География. 6 класс» заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении 

и углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Курс географии Земли 6 класса— курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, 

почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития 

географической оболочки. 

При изучении курса решаются следующие задачи: 

формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней процессов; 

развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 

развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и инструментами, картой, глобусом, планом 

местности для получения необходимой географической информации; 

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий взаимодействия природы и человека; 
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развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирование и развитие личностного отношения к 

своему населенному пункту как части России; 

развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и сохранение родной природы. 

Курс «География Земли (Материки и океаны). 7 класс» — это третий по счету школьный курс географии. В содержании курса увеличен 

объем страноведческих знаний и несколько снижена роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую 

и культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 

раскрытие закономерностей землеведческого характера, для того чтобы школьники в разнообразии природы, населения и его 

хозяйственной деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи. 

Основные задачи курса: 

формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 

расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации - от планетарного до локального; 

познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных 

богатств, использовании их населением в хозяйственной деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, 

социально-экономическими факторами; 

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и 

образе мышления», понимать людей другой культуры; 

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

формирование эмоционально-ценностного отношения к географической среде и экологически целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, 
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океанов, отдельных стран, планов городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности. 

Курс «География России» (8—9 классы) занимает центральное место в системе школьной географии. Именно этот курс завершает 

изучение географии в основной школе, что определяет его особую роль в формировании комплексных социально ориентированных знаний, 

мировоззрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются: 

формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства России, о месте нашей страны в современном 

мире; 

воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре Родины и населяющих ее народов; 

формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны. 

Основные задачи данного курса: 

формирование географического образа своей страны, 

представления о России как целостном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального географического 

пространства; 

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с уникальными природными условиями и 

ресурсами, многообразными традициями населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информацию из различных источников - карт, 

учебников, статистических данных, Интернет-ресурсов; 

развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в 

результате деятельности человека, принимать простейшие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 

Перечень методов организации учебной деятельности 

В процессе реализации программы осуществляется системно деятельностный подход в условиях личностно ориентированного 

обучения. 

С этой целью организуется самостоятельная познавательная, поисковая и творческая деятельность обучающихся с различными 

источниками географиче-ской информации, с привлечением литературных произведений, электронных пособий и материалов Интернет о 

природных, социально-экономических явлениях и процессах.  
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Планируется проведение различных типов уроков по дидактической цели, практикумов, ролевых игр, экскурсий и др. организационных 

форм обучения. Исходя из требований к результатам обучения определяется содержание фрагментов уроков с целью контроля по каждой 

крупной теме курса и итоговый контрольный урок в заключение изучения курса географии в каждом классе. Для этого используются 

различные методы и приемы разноуровневого контроля знаний, умений и способов деятельности учащихся. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный 

курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения предмета: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 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 ответственности и долга перед Родиной; 

2) 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 
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6) 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения предмета: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Информатика» обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
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заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «География» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве планируемых метапредметных 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 
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имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 
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его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Предметные результаты освоения предмета: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

в пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 5 КЛАСС 
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(ВСЕГО 34 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ. ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ. (5ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 

География - наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география - два основных раздела географии. 

Современные географические методы исследования Земли.  

Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

 

РАЗВИТИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О ЗЕМЛЕ. (5 ч) 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древниеегиптяне, греки, финикийцы, идеи и труды 

Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко 

Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

 

Практические работы: 

Работа с картой «Имена на карте». 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путешественников. 

 

ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ (9 ч)  

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Система 

мира по Птолемею. 
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Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано 

Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.  

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей.  

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. 

Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (4 ч) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Стороны 

горизонта. Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам. 

Составление простейшего плана учебного кабинета / комнаты. 

 

Практические работы: 

Ориентирование на местности. 

 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. Ю. Шмидта. Современные представления о 

возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. 

В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
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ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

Темы проектных работ 

Создание презентации «Современные методы географических исследований». 

Создание презентации «Современные профессии географов». 

Создание коллекции «Горные породы моей местности». 

Создание наглядного пособия «Предсказание погоды по народным приметам». 

Составление инструкции «Правила поведения в природе». 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 6 КЛАСС 

(34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Современная география. 

Земля - планета Солнечной системы. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. Календарь – как система 

измерения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, 

смена времен года.  

 

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки.  

Способы изображение рельефа на плане. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 

Как составить план местности. Составление простейшего плана местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

 

Практические работы: 

Определение азимута. 

Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 
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знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Способы изображение рельефа на планах и картах.  Определение географических координат различных объектов, 

направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Практические работы: 

Определение координат географических объектов по карте. 

Определение положения объектов относительно друг друга: 

Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе. 

 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ (22 ч) 

ЛИТОСФЕРА(5 ч) 

Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. 

Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и 

строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи 

подводных глубин и их открытия. 

Практические работы: 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 
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Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – 

температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения. 

Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 

происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. 

Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

 

Практические работы: 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

Описание объектов гидрографии. 

 

АТМОСФЕРА (7 ч) 

Строение воздушной оболочки Земли.  

Движения Земли и их следствия. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.  

Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. 

Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. 

Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 

наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. 

Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 

амплитуды и др. показателей). 

 

Практические работы: 

Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.  

Ведение дневника погоды. 

Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, 

анализ полученных данных. 
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Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от 

высоты местности. 

 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (4 ч) 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности распространения 

растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 

Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли. 

Практические работы: 

Изучение природных комплексов своей местности. 

 

Темы проектных работ 

Исследование «Можно ли Гомера считать основоположником географии?». 

Создание презентации «Карта — памятник культуры». 

Составление карты «История освоения моей местности». 

Создание презентации «Навигационные системы как источник географической информации». 

Создание фотовыставки «Пещеры — подземные дворцы». 

Составление карты «Отражение форм рельефа в географических названиях». 

Создание фотовыставки «Влияние климата на уклад жизни человека». 

Создание наглядного пособия «Моя экологическая тропа». 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• описывать погоду своей местности;  

• давать характеристику рельефа своей местности;  
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Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНА ЗЕМЛЕ (1 ч) 

Численность населения Земли. Расовый состав. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

объяснять расовые отличия разных народов мира. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ). 7 КЛАСС 

(68 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч) 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и источники географической информации. 

Разнообразие современных карт. 

Освоение Земли человеком. Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле.  

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных маршрутов 

 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (9 ч) 

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ (2 ч) 

История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 

Формирование современного рельефа Земли. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Влияние строения земной коры на 

облик Земли. 

 

Практическая работа: 

Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. Описание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух 

материков, выявление причин сходства и различий (по выбору). 
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АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ (2 ч) 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления на Земле и их отражение на 

климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

 

МИРОВОЙ ОКЕАН - ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ (2 ч) 

Мировой океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

(В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров).  

Водные массы. Океанические течения. Система океанических течений. 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в океане. 

Биологические богатства океана. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 

Свойства и особенности строения географической оболочки.  

Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Практические работы: 

Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с самыми большими ареалами таких ландшафтов. 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВОНА ЗЕМЛЕ (3 ч) 

Численность населения Земли. Нации и народы планеты. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности людей. Их влияние 

на природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. Страны на карте 

мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Практические работы: 

Сравнительное описание численности, плотности и динамики населения материков и крупнейших стран мира. 

 

ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ (51ч) 

ОКЕАНЫ (2 ч) 

Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности.  

Северный Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
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Практические работы: 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информации. 

 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Особенности южных материков Земли. Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Общие особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

АФРИКА (10 ч) 

Географическое положение Африки и история исследования. Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья(Б. Диаш, Васко да Гама). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (Д.Ливингстон, В.В. Юнкер, 

Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев).  

Рельеф и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий Африки для 

жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, 

политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а также родина древних цивилизаций, 

современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с развитой охотой на диких животных, 

эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр происхождения культурных растений 

и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой добычей алмазов и самой богатой 

страной континента (ЮАР)). 

 

Практические работы: 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информации. 

Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной Африки. 

Обозначение и надписывание на контурной карте названий географических объектов Африки 

 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (5 ч) 

Географическое положение, история исследования. Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (А. 

Тасман). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (Д. Кук, В.М. Головнин, Н.Н. Миклухо-Маклай).  
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Особенности природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна из крупнейших по территории 

стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 

территорий, слабосвязанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование –крупнейшее в мире скопление островов; специфические особенности трех островных 

групп: Меланезия – «черные острова», Микронезия и Полинезия–«маленькие» и«многочисленные острова»). 

 

Практическая работа: 

 

Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение, история исследования. Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (А. 

Веспуччи, Ф. Магеллан). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорфи Н.Г. Рубцов).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (Н.И.Вавилов). 

Особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. Высотная 

поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь 

коренного населения). Страны востока (Бразилия и Аргентина) и запада материка (Перу) (особенности образа жизни населения и 

хозяйственной деятельности). 

 

Практические работы: 

Определение по картам атласа и нанесение на контурную карту элементов, характеризующих физико-географическое положение 

Южной Америки 

Выявление по картам взаимосвязи между компонентами природы в одном из природных комплексов. Отражение результатов работы в 

виде схемы. 

Изучение демографических процессов и явлений, характеризующих динамику численности населения Южной Америки и ее 

крупнейших стран. 

Составление описания географического положения, природы, населения, размещения крупных городов Бразилии, Аргентины или Перу. 

 

АНТАРКТИДА (2 ч) 

Антарктида–уникальный материк на Земле(самый холодный и удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). 

Открытие и исследование Антарктиды (Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р.Скотт). 
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Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке (И.М. Сомов и А.Ф. Трешников 

(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций). Современные исследования и разработки в Антарктиде. 

 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ (1 ч) 

Особенности северных материков Земли. Географическое положение. Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты 

климата и природных зон. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА (7 ч) 

Географическое положение, история открытия и исследования Северной Америки (Новый Свет). Важнейшие географические открытия 

и путешествия в эпоху Средневековья(норманны, Х Колумб, Э. Кортес, Д. Кабот, Г.Гудзон). Важнейшие географические открытия и 

путешествия в XVI–XIX вв. (А. Маккензи, В. Беринг и А. Чириков, Г.И. Шелихов).  

Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных 

зон на территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы 

материка. Особенности населения(коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США– как одной из ведущих стран современного мира. 

 

Практические работы: 

Выявление особенностей рельефа Северной Америки и объяснение их. 

Составление характеристики речной сети Северной Америки 

Характеристика по картам основных видов природных ресурсов Канады, США и Мексики. 

 

ЕВРАЗИЯ (16 ч) 

Географическое положение, история исследования материка. Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья (В. Баренц, С.Дежнев). Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (В. Атласов и Л. Морозко, С. 

Ремезов, М.В. Ломоносов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.). Важнейшие географические открытия и путешествия в XX 

веке (И.Д. Папанин, Н.И.Вавилов, В.А. Обручев). 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни культура региона, высокое развитие стран региона, один из главных центров мировой 

экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для развития хозяйства, поставщики 
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сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного положения на жизнь и 

хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их 

переработки (оливковое масло, консервы, соки),вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона(на границе трех частей света),население, образ жизни и 

культура региона(центр возникновения двух мировых религий),специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа),горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные условия, на население (его 

неоднородность), образ жизни и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние колониального и полуколониального 

прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 

переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии(влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в плодородных речных долинах), население 

(большая численность и «молодость»), образ жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 

возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона, население (главный очаг мировой 

эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 

Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций–Индии и Китая). 

 

Практические работы: 

Определение типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

Сравнительная характеристика размещения природных зон Евразии и Северной Америки по 40º с. ш. 

Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

Определение по картам средней плотности населения регионов Евразии и объяснение причин их различий. 

Комплексная характеристика одной из стран Евразии 

Сравнение особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран Евразии; адаптации 

человека к разным природным условиям. 

Темы проектных работ 

1. Создание устного журнала «Отображение особенностей природы в фольклоре народов мира». 

2. Создание презентации «Миграции населения в прошлом и настоящем». 

3. Исследование «Грозит ли Земле перенаселение?». 
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Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

выделять в записках путешественников географические особенности территории 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-

экономическими факторами; 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА - НАШ ДОМ (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 

значение. Географическая зональность.  

Взаимодействие природы и общества. Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная 

Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

Практические работы: 
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Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития; 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. 8-9 кл. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 8 КЛАСС 

(68 ч) 

 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (1 ч) 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? Знакомство с учебником, атласом. 

ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ НА КАРТЕ МИРА (6 ч) 

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию России. Государственные границы 

территории России.  

Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей.  

История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

Административно-территориальное устройство Российской Федерации Федеральные округа и их столицы. Субъекты Федерации: края, 

области, города федерального подчинения; национально-территориальные образования. 
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Практические работы:  

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории России. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДЫ РОССИИ (18 ч) 

РЕЛЬЕФИ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РОССИИ(4 ч) 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России.  

Основные формы рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Минеральные ресурсы России. Минерально-сырьевые базы 

России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

КЛИМАТРОССИИ (4 ч) 

Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории 

России (циклон, антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. 

Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса 

и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 
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прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  

ВНУТРЕННИЕВОДЫРОССИИ (3 ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. 

Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

ПОЧВЫ РОССИИ (3 ч) Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие факторы и закономерности 

распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙМИР РОССИИ(4 ч) 

Разнообразие растительного и животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. Особенности размещения природных 

ресурсов. 

 

Практические работы:  

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на территории России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

Построение профиля своей местности. 

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, выявление особенностей распределения 

средних температур января и июля на территории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами.  

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Описание характеристики климата своего региона. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

Описание объектов гидрографии России. 

Описание основных компонентов природы России. 

Темы проектных работ: 

Создание презентации «Открытие и освоение территории России». 

Исследование «Оправдан ли сезонный перевод часов?». 

Создание наглядного пособия «Ледниковые формы рельефа в России». 

Исследование «Грозит ли России потепление?». 

Создание карты «Мелиорация земель в России». 



 605 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России. 

 

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫРОССИИ (36 ч). 

ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (6 ч) 

Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование 

территории России. Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, 

смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

КРУПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ (30 ч)  

РУССКАЯ РАВНИНА (одна из крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; 

влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого течения на жизнь портовых городов; 

полярные ночь и день; особенности расселения населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, особенности ГП: на водоразделе 

(между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и природные факторы (всхолмленность 

рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 

(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

КРЫМ (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; 

особенности климата; природные отличия территории полуострова; уникальность природы)). 

КАВКАЗ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности климата в западных и восточных 

частях; высотная поясность; природные отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

УРАЛ. Особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство полезными ископаемыми; суровость 

климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная поясность и широтная зональность). Изменение природных особенностей 

с запада на восток, с севера на юг. 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение. Северный морской путь.  

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ. Крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость размещения внутренних вод от рельефа 

и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе 
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природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной. 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические проблемы. 

СРЕДНЯЯ СИБИРЬ. Сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-географических процессов (речные долины 

с хорошо выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер 

полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ. Разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные хребты, переходящие в 

северные низменности); суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу. 

ГОРЫ ЮЖНОЙ СИБИРИ. Географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный климат и их влияние на 

особенности формирования природы района. 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история развития, климат и внутренние 

воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как объект Всемирного природного 

наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути решения). 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных равнин; преобладание 

муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 

гольцовых ландшафтов. 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, особенности природы). 

ГЕОГРАФИЯ СВОЕЙ МЕСТНОСТИ. 

Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы 

и водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 

Экологические проблемы и пути их решения.  

Практические работы: 

Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной 

деятельности. 

Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных регионов. 

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников информации. 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

Описание основных компонентов природы своей местности. 

Создание презентационных материалов о природе своей местности на основе различных источников информации. 

Творческие работы:  

- Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по памятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам.  
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- Подготовка презентации о природных уникумах Северного Кавказа.  

- Разработка туристических маршрутов по разным частям Урала: Северному, Среднему, Южному. 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение 

территорий с экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры борьбы со 

стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет природы. Влияние деятельности человека на 

природные комплексы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и географической средой. Научно-техническая 

революция: благо или причины экологического кризиса. 

Практические работы.  

Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

 

Темы проектных работ: 

Составление карты «Природные уникумы России». 

Создание презентации «Памятники всемирного наследия России». 

Составление экологической карты своего края. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы отдельных регионов России; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

9 КЛАСС (68 ч) 

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ (3 ч) 

Географическое положение и границы России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) географического 

положения. Оценка северного географического положения России. Географическое положение как фактор развития хозяйства. 

Государственные границы России, их виды, значение. Государственная территория России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. 

Страны - соседи России. 

Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и эколого-географическое положение России. Особенности экономико-

географического положения России, роль соседей 1-го порядка. Различия транспортно-географического положения отдельных частей 

страны. Роль Центральной и Западной Европы в формировании геоэкологического положения России. Сложность геополитического и 

геоэкономического положения страны. 

Государственная территория России. Понятие о государственной территории страны, ее составляющие. Параметры оценки 

государственной территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории России. 

Практическая работа:  

Сравнение географического положения России с другими странами. 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (9 ч) 

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. Показатели рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного прироста/убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие этнического состава 

населения России. Религии народов России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское население. 

Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России их классификация. 

География своей местности. 

Особенности населения своего региона. 
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Практические работы:  

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей географии населения России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, составление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или 

иных демографических и социальных процессов или закономерностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 

ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (24 ч) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА (3 ч).  

Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование.  
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ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ (21 ч).  

Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 

География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность.  

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность.  

Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая 

промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. 

Перспективы развития.  

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли.  

Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса.  

Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития.  

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса.  

Информационная инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей.  

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство.  

Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Практические работы: 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для 

определения особенностей хозяйства России. 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по 

географии. 
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РАЙОНЫ РОССИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (28 ч) 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ (1 Ч) 

Районирование - важнейший метод географии. Виды районирования. Географическое (территориальное) разделение труда. 

Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части России. 

Экономические районы. Федеральные округа. 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (1 ч). 

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. Население. 

Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ (5 ч) 

Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального 

района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица 

Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РАЙОН (2 ч)  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР (3 ч)  

История освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

ПОВОЛЖЬЕ (3 ч) особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

КРЫМ (1 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. 
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Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное 

хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН (3 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ (7ч) 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (1 ч). Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и природные ресурсы. 

Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны.  

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Историко-географические этапы формирования региона. Формирование сети 

городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. 

Снижение доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ (2 ч) Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (2 ч) Формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории 

Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

Практические работы:  

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных источников информации. 

 

Темы проектных работ 

Составление карты «Строящиеся промышленные объекты России». 

Исследование «Влияние промышленного (сельскохозяйственного) предприятия моего населённого пункта на окружающую среду и 
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здоровье населения». 

Составление карты «Рекреационное хозяйство моей местности». 

Составление карты «Дорога, необходимая моему субъекту Федерации». 

Создание фотовыставки «Портрет одного из районов России, отражающий особенности его природы, населения, хозяйства». 

Создание презентации «Районы России глазами художников, писателей, кинематографистов». 

Исследование «Российские товары в магазинах моего населенного пункта». 

Составление карты «Межрайонный обмен продуктами». 

Создание презентации «Повышение туристической привлекательности моего города». 

Создание презентации «Российский город XXI века». 

Составление карты «Народные промыслы России». 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

РОССИЯ В МИРЕ (3 ч). 

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических 

организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 

товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Практические работы:  

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи 

России с другими государствами. 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 ч) 

 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися ООП ООО по географии: 

Выпускник научится: 
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сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам 

разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

моделировать географические объекты и явления; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 



 615 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Коли

-чество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 География, 5 кл. 34  

1 Введение. Что изучает 

география 

5  

 

 

уметь ориентироваться при 

помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для 

определения азимута;  

ориентироваться на местности: в 

мегаполисе и в природе. 

2 Развитие географических 

знаний о Земле 

5 

3 Земля во вселенной 9 

4 Изображение земной 

поверхности 

4 

5 Природа земли 10 

6 Итоговый контроль 1 

 География, 6 кл. 34 

1 Введение 1 

2 Изображение земной 

поверхности 

9 

3 Природа земли  22 проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы 

и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• различать изученные 

географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств 

и проводить их простейшую 

классификацию; 

• описывать погоду своей 

местности;  

• давать характеристику рельефа 

своей местности;  

использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

3.1 Литосфера 5 

3.2 Гидросфера 6 

3.3 Атмосфера 7 

3.4 Биосфера. Географическая 

оболочка 

4 
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4 Человечество на земле 1 объяснять расовые отличия 

разных народов мира. 5 Итоговый контроль 1 

 География, 7 кл. 68  

1 Введение 2 выделять в записках 

путешественников географические 

особенности территории 

описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

• различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным 

природным условиям; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий;  

• приводить примеры 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• различать (распознавать, 

приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о 

населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

• работать с записками, отчетами, 

дневниками путешественников как 

источниками географической 

информации; 

• подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

• объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

2 Главные особенности 

природы земли 

9 

3 Человечество на земле 3 

4 Океаны и материки 51 
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природными и социально-

экономическими факторами. 

 Географическая оболочка 

- наш дом 

2 использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

• оценивать характер 

взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого 

развития; 

составлять описание природного 

комплекса; выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в 

науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений 

климата; 

оценивать положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных 

регионов и стран 

 Итоговый контроль 1 

 География России.  

8-9 кл. 

176  

 География России. 

Природа. 8 класс 

68  

1 Что изучает физическая 

география России 

1 различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

оценивать воздействие 

географического положения России и 

ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

использовать знания о мировом, 

зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-

ориентированных задач по 

определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  

реальной жизни; 

оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

2 Территория России на 

карте мира 

6 
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геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить 

примеры изменения значения границ 

во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности 

3 Общая характеристика 

природы России 

18 различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы России 

4 Природно-

территориальные комплексы 

России 

36 • различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы отдельных 

регионов России; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий 

России; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

частей страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий 

России;  

• использовать знания об 

особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• делать прогнозы 

трансформации географических 

систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты 

основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата 

своей области (края, республики); 

• показывать на карте 

артезианские бассейны и области 

распространения многолетней 

мерзлоты 

4.1 Природное районирование 6 

4.2 Крупные природные 

комплексы России 

30 

5 Человек и природа 6 

6 Итоговый контроль  1 

 География России. 

Население и хозяйство 9 класс 

68  

1 Место России в мире  3 различать (распознавать, 

приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие 

2 Население России 9 
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динамику численности населения 

России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, 

географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

использовать знания о 

естественном и механическом 

движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе 

населения России для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных 

демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

выдвигать и обосновывать на 

основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке 

труда и ее динамику; 

объяснять различия в 

обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

 

3 Хозяйство России  24 различать (распознавать) 

показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства 

России; 

использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики 

России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства 

России на основе анализа факторов, 

влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории 

страны;  

приводить примеры современных 

3.1 Общая характеристика 

хозяйства 

3 

3.2 Главные отрасли и 

межотраслевые комплексы 

21 
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видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и 

практических задач по географии. 

4 Районы России. 

Географическое 

районирование 

28 объяснять и сравнивать 

особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

выдвигать и обосновывать на 

основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны;  

обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства 

России 

5 Россия в мире 3 сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми 

показателями и показателями других 

стран;  

оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

выбирать источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить 

и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного 

содержания и другим источникам; 

выявлять недостающую, 

взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном 

или нескольких источниках; 

представлять в различных формах 

(в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) 

6 Итоговый контроль 1 
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географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

использовать различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных 

учебных и практико-ориентированных 

задач: выявление географических 

зависимостей и закономерностей на 

основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и 

интерпретации географической 

информации объяснение 

географических явлений и процессов 

(их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет 

количественных показателей, 

характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; 

составление простейших 

географических прогнозов; принятие 

решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

моделировать географические 

объекты и явления; 

приводить примеры, 

показывающие роль географической 

науки в решении социально-

экономических и геоэкологических 

проблем человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в различных 

областях деятельности; 

воспринимать и критически 

оценивать информацию 

географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами; 

выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

объяснять возможности России в 

решении современных глобальных 
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проблем человечества; 

оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития России. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

(5 класс) 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Печатные пособия: 

Таблицы 

Ориентирование на местности 

Календарь наблюдений за погодой  

План и карта 

Портреты 

Набор «Путешественники»  

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Рельефные физические карты 

Полушария  

Россия 

Набор учебных топографических карт (учебныетопокарты масштабов 1:10 000, 1:25 

000, 1:50 000, 1:100000) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Библиотека электронных наглядных пособий 

Школьная геоинформационная система 

Цифровые карты и космические снимки 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Видеофильм об известных путешественниках 

Великие Географические открытия 

Современные географические исследования 

Земля и Солнечная система 

Транспаранты 

Абсолютная и относительная высота 

Горизонтали 

Градусная сеть, определение широты и долготы 

Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 

Земля во Вселенной 

План и карта 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. 

на местности) 
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Теллурий 

Компас ученический 

Теодолит (В комплекте нивелирные рейки, тренога, буссоль) 

Линейка визирная 

Мензула с планшетом 

Нивелир школьный 

Угломер школьный 

Штатив для мензул, комплектов топографических приборов 

Рулетка 

Молоток геологический 

Набор условных знаков для учебных топографических карт 

Магнитная доска для статичных пособий 

Модели 

Модель Солнечной системы 

Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Глобус Земли физический лабораторный (масштаб 1:50 000 000) (для раздачи 

учащимся)  

Натуральные объекты 

 

УЧЕБНИКИ И УМК 

И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин География. Начальный курс. 5 класс. 

Учебник 

И. И. Баринова, Т. А. Карташева География. Начальный курс. 5 класс. Методическое 

пособие 

И. И. Баринова, М. С. Соловьев География. 5 класс. Диагностические работы 

Н. И. Сонин, С. В. Курчина География. Начальный курс. 5 класс. Рабочая тетрадь 

Электронное приложение. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Географические сайты: 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://www.rgo.ru - Географический портал «Планета Земля» 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом 

энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

www.geoeye.com. — сайт «Земной глаз». Снимки Земли, сделанные с космического 

спутника.  

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

http://www.ihr.sas.ac.uk/maps/webimages.html - Map History. HistoryofCartography 

(Географические открытия. Первые карты мира. Аннотированные и структурированные 

ссылки на картографические Web-ресурсы). 

http://adventure.hut.ru/general/ - Мир путешествий и приключений. Планета Земля 

http://maps.google.com - масштабируемый космический снимок Земли с портала 

«Гугл». 

http://www.worldtimezone.com - Карта часовых поясов в различных странах мира. 

Справочник. 

www.shatters.net/celestia - модель космического пространства «Селестия» (Сelestia) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

(6 класс) 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Печатные пособия: 

Таблицы 

Способы добычи полезных ископаемых 

Воды суши 

Животный мир материков 

Календарь наблюдений за погодой  

План и карта 

Полезные ископаемые и их использование 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли  

Таблицы по охране природы 

Карты мира 

Зоогеографическая  

Карта океанов 

Климатические пояса и области 

Народов мира 

Плотности населения мира 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Физическая полушарий 

Карты России 

Физическая 

Рельефные физические карты 

Полушария  

Россия 

Цифровые образовательные ресурсы 

Библиотека электронных наглядных пособий 

Школьная геоинформационная система 

Цифровые карты и космические снимки 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

Памятники природы 

Вулканы и гейзеры 

Географическая оболочка 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Загадки Мирового океана 

Общие физико-географические закономерности 

Ступени в подземное царство 

Слайды (диапозитивы) 

Ландшафты Земли  

Природные явления 

Минералы и горные породы 
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Транспаранты 

Горы и равнины 

Градусная сеть, определение широты и долготы 

Образование вулканов 

Образование осадков 

Образование подземных вод 

Понятие о природном комплексе 

Пороги и водопады 

Почва и ее образование 

Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 

Речная система и речной бассейн 

Литосфера 

Гидросфера 

Атмосфера 

Биосфера 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. 

на местности) 

Теллурий 

Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, гигрометр волосяной 

учебный, аспирационный психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, флюгер, 

чашечный анемометр, будка метеорологическая) 

Молоток геологический 

Магнитная доска для статичных пособий 

Модели 

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 

Модель вулкана 

Натуральные объекты 

Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Шкала твердости Мооса 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

 

УЧЕБНИКИ И УМК 

1. Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова География. Начальный курс. 6 класс. Учебник 

2. Электронное приложение  

3. Т. П. Громова География. Начальный курс. 6 класс. Методическое пособие к 

учебнику Т. П. Герасимовой, Н. П. Неклюковой 

4. В. Курчина, О. А. Панасенкова География. 6 класс. Диагностические работы 

5. Т. А. Карташева, С. В. Курчина География. Начальный курс. 6 класс. Рабочая 

тетрадь 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http: //www.fmm.ru Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана  

http: //www.mchs.gov.ru МЧС России. 

http: //www.ocean.ru Институт Океанологии РАН им. П.П.Ширшова. 

http: //www.pogoda.ru Прогноз погоды. 

http://www.sgm.ru/rus/science/index.html  Музей истории Земли им. В.И. Вернадского, 

Москва. 

http://www.1000mest.ru Все достопримечательности мира - туристический портал. 
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http://www.rubricon.com/nir_1.asp Энциклопедия «Народы и религии мира» 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://www.rgo.ru - Географический портал «Планета Земля» 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом 

энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

www.geoeye.com. — сайт «Земной глаз». Снимки Земли, сделанные с космического 

спутника.  

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

http://maps.google.com - масштабируемый космический снимок Земли с портала 

«Гугл». 

http://zapovednik.cwx.ru/ Все заповедники России мира 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ  

(7 класс) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Печатные пособия 

Таблицы 

Воды суши 

Животный мир материков 

Основные зональные типы почв земного шара 

Растительный мир материков 

Рельеф и геологическое строение Земли 

Таблицы по охране природы 

Типы климатов земного шара 

Портреты 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Важнейшие культурные растения 

Великие географические открытия 

Зоогеографическая 

Карта океанов 

Климатическая 

Климатические пояса и области 

Народы 

Политическая 

Почвенная 

Природные зоны 

Растительности 

Религии 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Физическая 

Физическая полушарий 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 
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Австралия и Океания (физическая карта) 

Австралия и Океания (хозяйственная деятельность населения) 

Антарктида (комплексная карта) 

Арктика (комплексная карта) 

Атлантический океан (комплексная карта) 

Африка (политическая карта) 

Африка (социально-экономическая) 

Африка (физическая карта) 

Африка (хозяйственная деятельность населения) 

Евразия (политическая карта) 

Евразия (физическая карта) 

Евразия (хозяйственная деятельность населения) 

Европа (политическая карта) 

Европа (физическая карта) 

Европа (хозяйственная деятельность населения) 

Зарубежная Европа (социально-экономическая) 

Индийский океан (комплексная карта) 

Северная Америка (политическая карта) 

Северная Америка (социально-экономическая) 

Северная Америка (физическая карта) 

Северная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Тихий океан (комплексная карта) 

Центральная и Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 

Юго-Западная Азия (социально-экономическая) 

Южная Азия (социально-экономическая) 

Южная Америка (политическая карта) 

Южная Америка (социально-экономическая) 

Южная Америка (физическая карта) 

Южная Америка (хозяйственная деятельность населения) 

Цифровые образовательные ресурсы 

Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы).  

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии.  

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам 

курса географии в том числе задачник 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность 

Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в Америку 

Памятники природы 

Крупнейшие города мира 

Видеофильм об известных путешественниках 

Наша живая планета 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Крупнейшие реки мира 

Высотная поясность 

Географическая оболочка 
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Опасные природные явления 

Корея 

Ландшафты Австралии 

Ландшафты Азии 

Ландшафты Африки 

Ландшафты Северной Америки 

Ландшафты Южной Америки 

Страны и народы Азии 

Страны и народы Африки 

Страны и народы Северной Америки 

Страны и народы Южной Америки 

Общие физико-географические закономерности 

Современная политическая карта мира 

Заповедные территории мира 

Ступени в подземное царство 

Антарктида 

Арктика 

Великие Географические открытия 

Современные географические исследования 

Слайды (диапозитивы) 

Ландшафты Земли 

Население мира 

Минералы и горные породы 

Транспаранты 

Высотная поясность 

Национальные парки мира 

Пояса освещенности, климатические пояса и воздушные массы 

Население мира 

 

УЧЕБНИК И УМК 

1. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев География. География материков и 

океанов. 7 класс. Учебник 

2. Электронное приложение 

3. В. А. Коринская, И. В. Душина, В. А. Щенев Название: География. 7 класс. 

Методическое пособие 

4. И. В. Душина География. 7 класс. Рабочая тетрадь 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: ГЕОГРАФИЯ 7 класс 

Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Инновационные учебные материалы 

«География 6-10 классы»  Библиотека электронных наглядных пособий, 7 класс 

«Картографическая лаборатория»  

Редактор "Точная карта" 

Редактор карт 

«Учебный электронный конструктор по географии»  

Заготовки для справочников детей 

"Ландшафты Земли" 

"Руководящие формы Земли" 

"Этапы развития природы" 

«Школьная урбанистика»  

Инструменты учебной деятельности 

Конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями  
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Программный комплекс "ОС3 Хронолайнер"  

Тест-тренинг комплекс «Память»  

Предметный модуль «Страны мира» 

Школьная геоинформационная система для работы с цифровыми картами и 

космическими снимками  

Электронные издания  

Журнал «Наука и жизнь»  

Энциклопедия "Кругосвет" 

Коллекции 

Архитектура Италии  

Дидактические материалы дистанционного зондирования Земли  

Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки  

Древняя Финикия 

Что знали об Индии древние греки 

Иллюстративно-хронологические материалы по общеобразовательным предметам  

Великое оледенение 

Геохронология - геологические эры и эпохи 

Движение литосферных плит во времени 

Освоение Арктики и Антарктики 

Открытие и освоение Америки 

Материки и океаны, народы и страны  

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества 

География населения 

Главные природно-хозяйственные регионы материков 

Зависимость природы материков от географического положения 

Открытие и исследования материков 

Политическая карта 

Цифровые векторные географические карты мира  

Карта мира "Географические открытия и исследования" 

Политическая карта мира 

Цифровые контурные карты  

Цифровые контурные карты мира   

Цифровые контурные карты материков и их частей 

Цифровые космические снимки зарубежных территорий  

Мир в целом 

Страны и регионы Европы 

Снимок вулкана Везувий 

Снимок территории города Таллина 

Снимок территории Евразии 

Страны и регионы Азии 

Снимок территории Малайзии 

Снимок территории города Алма-Аты 

Снимок территории города Баку 

Страны и регионы Америки 

Снимок бассейна Амазонки 

Снимок территории Кубы 

 

Географические сайты: 

http://www.worlds.ru Информационно-туристический портал. (Каталог стран мира — 

информация по разделам: история, география, население, столица, религия, культура). 

http://www.kulichki.com/travel Виртуальные путешествия. Рассказы о 
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достопримечательностях, истории и современном развитии стран, городов, регионов. 

http://www.fbit.ru/free/flags Каталог государственных флагов. 

http://turist.ru/.. 

http://pogoda.ru // Погода.Ru - прогноз погоды. Главный погодный сайт. 

http://nationalgeographic.ru Журнал NationalGeographic Россия. 

http://nature.com regions – Природа регионов мира.  

http://krugosvet.ru   Онлайн Энциклопедия Кругосвет. 

http://ocean.ru  Сайт Института Океанологии РАН им. П.П.Ширшова. 

http://geo.ru   GEO Непознанный мир: Земля 

http://vokrugsveta.com/ Электронный журнал «Вокруг света». 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://veter-s.ru/ Сайт путешественников. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ГЕОГРАФИЯ 8 кл. 

 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

Таблицы 

Богатство морей России 

Способы добычи полезных ископаемых 

Климат России 

Основные зональные типы почв России 

Таблицы по охране природы 

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

Карты: 

Арктика (комплексная карта) 

Карты России 

Административная 

Агроклиматические ресурсы 

Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (физическая карта) 

Геологическая 

Дальний Восток (физическая карта) 

Европейский Север России (физическая карта) 

Европейский Юг России (Физическая карта) 

Западная Сибирь (физическая карта) 

Земельные ресурсы 

Климатическая 

Народы 

Плотность населения 

Поволжье (физическая карта) 

Почвенная 

Природные зоны и биологические ресурсы 

Растительности 

Северо-Запад России (физическая карта) 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Урал (физическая карта) 

Физическая 

Центральная Россия (физическая карта) 
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Экологические проблемы 

Восточная Сибирь 

Дальний Восток 

Кавказ 

Полушария 

Пояс гор Южной Сибири 

Россия 

Урал 

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Набор учебных топографических карт (учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 

000, 1:50 000, 1:100000) 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам 

курса географии в том числе задачник 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии.  

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Памятники природы 

Видеофильм о русских ученых-географах 

Видеофильм об известных путешественниках 

Озеро Байкал 

Уроки из космоса. Ожившая карта 

Реки России 

Воронежский заповедник 

Восточная и Северо-Восточная Сибирь 

Восточно-Европейская равнина 

Выветривание 

Высотная поясность 

Опасные природные явления 

Горы и горообразование 

Камчатка 

Заповедные территории России 

Современная политическая карта мира 

Уссурийская тайга 

Арктика 

Современные географические исследования 

Слайды (диапозитивы) 

География России 

Минералы и горные породы 

Понятие о природном комплексе 

Почва и ее образование 

Солнечная радиация и радиационный баланс 

Модели 

Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 

Строение складок в земной коре и эволюция рельефа 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 

Гербарий растений природных зон России 
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УЧЕБНИКИ И УМК 

1. И. И. Баринова География. 8 класс. Учебник 

2. Электронное приложение 

3. И.И. Баринова География. 8 класс. Рабочая тетрадь 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Географические сайты: 

http://nationalgeographic.ru Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ Электронный журнал ГеоСфера 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом 

энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

http://fourmilab.ch/cgi-bin/uncgi/Earth - Земля – взгляд из космоса 

www.kosmosnimki.ru - сайт космических снимков территории России. (Спутниковые 

снимки — фотографически точные и обновляемые интер-активные карты с различными 

уровнями масштаба). 

http://www.rubricon.com/geor_1.asp - Энциклопедический словарь «География 

России», 1998. 

http://www.russiafederation.ru/ - территория и государственное устройство, природа, 

население, культура (в т.ч. этнографические характеристики народов России), экономика, 

регионы, Россия и мир. 

http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России. 

http://www.worldtimezone.com - Карта часовых поясов в различных странах мира. 

Справочник. 

http://www.biodat.ru – Электронный журнал «Природа России». 

http://www.priroda.ru/ - Природа России, национальный портал. 

http://www.geonature.ru/ - сайт ресурсных материалов по физической географии 

России (Евразии) и других материков мира. 

www.nature-archive.ru - Архив Природы России. (В т.ч. материалы по истории 

исследования России, раздел «Экспедиции»). 

http://bfoto.ru/ - Фотографии природы России. 

http://beautynature.net/node/73 - Чудеса природы, раздел «Россия и СНГ». 

www.ecosystema.ru - информационный ресурс о природе и экологическом образовании для 

педагогов, ученых, любителей природы, учащихся. Сайт специализирован на проблемах 

полевой биологии, экологии, географии и экологического образования школьников. 

Фотографии географических объектов Российской Федерации. 

http://oopt.info — информационно-справочная система «Особо охраняемые природные 

территории России». 

http://zapoved.ru — сайт «Особо охраняемые природные территории Российской 

Федерации». 

www.rusnations.ru — Интернет-портал «Лица России». (информационные справки, 

фотогалереи, видео- и аудиофрагменты, наполненные этнографическим и национально-

культурным содержанием). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ ГЕОГРАФИЯ 9 кл. 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 
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Богатство морей России 

Способы добычи полезных ископаемых 

Основные зональные типы почв России 

Портреты  

Набор «Путешественники» 

Набор «Ученые-географы» 

 

Карты мира 

Политическая 

Уровни социально-экономического развития стран мира 

Карты России 

Агроклиматические ресурсы 

Агропромышленный комплекс 

Административная 

Водные ресурсы 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 

Дальний Восток (комплексная карта) 

Европейский Север России (комплексная карта) 

Европейский Юг России (комплексная карта) 

Западная Сибирь (комплексная карта) 

Земельные ресурсы 

Легкая и пищевая промышленность 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 

Машиностроение и металлообработка 

Народы 

Плотность населения 

Поволжье (комплексная карта)  

Северо-Запад России (комплексная карта) 

Социально-экономическая 

Топливная промышленность 

Транспорт 

Урал (комплексная карта) 

Химическая промышленность 

Центральная Россия (комплексная карта) 

Черная и цветная металлургия 

Экологические проблемы 

Электроэнергетика 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам 

курса географии в том числе задачник 

Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы). 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу географии. 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

Мультимедийный компьютер 

Сканер с приставкой для сканирования слайдов 

Принтер лазерный  
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Цифровая видеокамера 

Цифровая фотокамера 

Слайд-проектор 

Мультимедиа проектор 

Стол для проектора 

Экран (на штативе или навесной) 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Города России 

Видеофильм о русских ученых-географах  

Слайды (диапозитивы) 

География России 

Транспаранты 

Отраслевой состав народного хозяйства России 

 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекции 

- Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

Коллекция полезных ископаемых различных типов 

Коллекция по производству чугуна и стали» 

Коллекция по нефтии нефтепродуктам 

Коллекция по производству меди 

Коллекция по производству алюминия 

Гербарии 

Гербарий основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в России. 

 

УЧЕБНИКИ И УМК 

1. В. П. Дронов, В. Я. Ром География. 9 класс. Учебник 

2. Электронное приложение 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Географические сайты: 

http://nationalgeographic.ru - Журнал National Geographic Россия. 

http://vokrugsveta.ru/ encyclopedia/ - Географическая энциклопедия. 

http://geo-sfera.com/ - Электронный журнал ГеоСфера 

http://mega.km.ru/bes_98/content.asp?rubr=68 - География в Большом 

энциклопедическом словаре на сервере «Кирилл и Мефодий» 

http://space.jpl.nasa.gov - сайт Национального управления США по аэронавтике и 

исследованию космического пространства (НАСА) (космические снимки) 

http://www.rustrana.ru – Русская цивилизация. Все о России на одном портале. 

http://geo.1september.ru — газета «География» Издательского дома «Первое сентября». 

Статьи по разделам: География России. 

www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

www.perepis2002.ru — сайт Всероссийской переписи населения 2002 года. 

http://www.perepis-2010.ru/ - Портал «Всероссийская перепись населения 2010 года». 

www.rusnations.ru — Интернет-портал «Лица России». 

www.nightearth.com — ночной вид Земли из космоса. 
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www.kosmosnimki.ru - сайт космических снимков территории России. (Спутниковые 

снимки — фотографически точные и обновляемые интер-активные карты с различными 

уровнями масштаба). 

http://www.rubricon.com/geor_1.asp - Энциклопедический словарь «География 

России», 1998. 

http://www.russiafederation.ru/ - территория и государственное устройство, природа, 

население, культура (в т.ч. этнографические характеристики народов России), экономика, 

регионы, Россия и мир. 

http://www.terrus.ru - Территориальное устройство России. 

http://www.mojgorod.ru – Народная энциклопедия «Мой город». 

http://www.rusnations.ru – Лица России. Субъекты Федерации. 

http://russia.rin.ru – Россия Великая. 

http://www.towns.ru - Малые города России. 

http://www.sibfo.ru/ - Сибирский федеральный округ 

http://uralfo.ru/ - Уральский федеральный округ 

http://www.pfo.ru/ - Приволжский федеральный округ 

http://www.dfo.gov.ru/ - Дальневосточный федеральный округ 

http://www.szfo.ru/  - Северо-Западный федеральный округ 

http://ufo.gov.ru/ - Южный федеральный округ 

http://www.spektr.info/ - Юг России. Открытый портал. Спектр.инфо 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ - Экономика_России. Википедия 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Выпускник научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 

основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 
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различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
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социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 

в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 
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давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России
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Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»   

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра»  на уровне основного общего образования составлена на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 

2010 года № 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 года № 1/15); 

- линии учебно-методических комплексов (УМК) по алгебре Ю. Н. Макарычева и др. 7–9 классов 

Изучение математики в основной школе должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления математической науки;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения математики обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний и 

практически значимых умений, необходимых для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и начал математического анализа в 10-11 

классах, а также изучения смежных дисциплин.  

Практическая значимость алгебры состоит в том, что предметом его изучения являются количественные отношения и процессы 

реального мира, описанные математическими моделями.  

В курсе алгебры 7-9 классов представлены следующие содержательные линии: «Числа», «Уравнения и неравенства», «Функции», 

«Решение текстовых задач», «Статистика и теория вероятностей».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления; 

-  формирование логического и алгоритмического мышления, а также таких качеств мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность;   

- формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Алгебра» входит в предметную область «Математика и информатика», является обязательным для изучения в 7-9 

классах. В учебном плане на его изучение отводится: 

 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за 

учебный год 

7 класс Алгебра 3  34 102 

8 класс Алгебра 3  34 102 

9 класс Алгебра 3 34 102 

Всего за 3 года реализации программы – 306 часов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Изучение алгебры обеспечивает следующие результаты освоения основной образовательной программы: 

личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  
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6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать  эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

Метапредметные: 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 
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оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
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вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 



 645 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 
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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. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

предметные: 

формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 
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доказательства математических утверждений;  

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений; 

овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе;  

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных 

часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
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Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с 

помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление рационального 

числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . 

Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). Формулы сокращённого 

умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 
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Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область определения уравнения (область 

допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного уравнения. Решение линейных 

уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 

корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 

Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 

свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая интерпретация линейного 

уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). 

Решение линейных неравенств. 
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Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, 

метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, квадратных. Изображение 

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии «координаты». Способы задания 

функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 

реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. 

Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в зависимости от её 

углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия 

и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 
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Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при 

решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения объёмов выполняемых работ при 

совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 

решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о 

других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

           Статистика и теория вероятностей 

           Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 

показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, 

дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 

элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. 

Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 
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формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. 

Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История 

вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 

Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. 

Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической 

прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н.Крылов. 

Космическая программа и М.В.Келдыш. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого материала линии учебно-

методических комплексов (УМК) по алгебре Ю. Н. Макарычева и др. 7–9 классов. 

Оно не носит обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения содержания. Составители рабочих программ 

могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания разбиты на учебные темы в последовательности их изучения 

по учебникам 

- Алгебра. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией 

С.А. Теляковского. – М : Просвещение, 2013 – 256 с. : ил. 

. Алгебра. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией 

С.А. Теляковского. – М : Просвещение, 2013 – 287 с. : ил. 

Алгебра. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией 

С.А. Теляковского. – М : Просвещение, 2014 – 271 с. : ил. 

 

7 класс  

Номер 

главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Количес

тво часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

Глава 1 Выражения, тождества, уравнения 22 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения; составлять 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов; оценивать 

результаты вычислений при решении 

практических задач; выполнять 

несложные преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, 

1 Выражения  Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Выражение с переменной. Значение 

выражения. Подстановка выражений 

вместо переменных. Числовое 

равенство. Свойства числовых 

равенств. Равенство с переменной. 

Числовые неравенства.   

Тождественные преобразования. 

5 

2 Преобразование  

выражений 

4 

3 Уравнение с одной 

переменной 

7 

4 Статистические 

характеристики 

4 

Контрольные работы № 1 и № 2 2 
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Понятие уравнения и корня уравнения. 

Представление о равносильности 

уравнений. Область определения 

уравнения (область допустимых 

значений переменной). Методы 

решения уравнений: методы 

равносильных преобразований. 

Решение линейных уравнений. Анализ 

возможных ситуаций взаимного 

расположения объектов при их 

движении, соотношения объёмов 

выполняемых работ при совместной 

работе. Линейное уравнение с 

параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение 

линейных уравнений с параметром. 

Решение текстовых  задач 

арифметическим способом 

Использование таблиц, схем, чертежей, 

других  средств представления данных 

при решении задач. Решение задач на 

нахождение части числа и числа по его 

части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при 

решении задач. Основные методы 

решения текстовых задач: 

алгебраический. Описательные 

статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Зарождение алгебры в 

недрах арифметики. Ал-Хорезми. 

приводить подобные слагаемые; 

проверять, является ли данное число 

решением уравнения  составлять и 

решать линейные уравнения при 

решении задач, возникающих в других 

учебных предметах; решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; осуществлять 

способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать 

прикидку); выбирать подходящий 

изученный метод для решении 

изученных типов математических задач; 

иметь представление о статистических 

характеристиках, представлять данные в 

виде таблиц, читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

определять основные статистические 
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Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. С. Ковалевская, 

А.Н.Колмогоров. 

характеристики числовых наборов; 

сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  описывать 

отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики 

как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей; понимать роль математики в 

развитии России; описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных 

вычислений; составлять и оценивать 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов; оперировать 

понятиями: уравнение, корень 

уравнения, равносильные уравнения, 

область определения уравнения; решать 

линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать линейные уравнения с 

параметрами; составлять и решать 
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линейные, уравнения, к ним сводящиеся 

при решении задач других учебных 

предметов; выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении линейных 

уравнений; выбирать 

соответствующие уравнения, для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; уметь 

интерпретировать полученный при 

решении уравнения,  результат в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; решать 

простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности; использовать разные 

краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной 

задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; уметь 

выбирать оптимальный метод решения 
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задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если 

возможно; анализировать затруднения 

при решении задач; выполнять 

различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их 

характеристик при совместном 

движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных 

направлениях; исследовать 

всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта; решать разнообразные задачи 

«на части»,  решать и обосновывать 

свое решение задач (выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла 

дроби; осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, 
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на покупки, на движение). выделять эти 

величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач 

указанных типов; выделять при 

решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих 

характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы 

отсчета; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; знать и применять оба способа 

поиска;  интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; овладеть основными методами 

решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, применять их в 

новых по сравнению с изученными 

ситуациях; оперировать понятиями: 

таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее 
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и наименьшее значения выборки, размах 

выборки; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, 

составлять таблицы; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в 

таблицах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений; 

решать несложные задачи по 

математической статистике; 

характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; понимать 

роль математики в развитии России 

Глава 2 Функции 11 Находить значение функции по 

заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях; определять 

положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; по графику 

находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции; строить график линейной 

функции; проверять, является ли данный 

график графиком заданной функции 

линейной; определять приближённые 

5 Функции и их 

графики 

Понятие функции. Значение 

функции в точке. Способы задания 

функций: аналитический, графический, 

табличный. График функции. 

Декартовы координаты на плоскости. 

Формирование представлений о 

метапредметном понятии 

«координаты». Примеры функций, 

получаемых в процессе исследования 

различных реальных процессов и 

решения задач. Линейная функция. 

Свойства и график линейной функции. 

Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной 

функции в зависимости от её углового 

коэффициента и свободного члена. 

5 

6 Линейная функция 5 

Контрольная работа   №3 1 
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Линейная функция. Свойства и график 

линейной функции. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по 

заданным условиям: прохождение 

прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной 

данной прямой. Кусочно заданные 

функции.  График функции y x . 

Преобразование выражений, 

содержащих знак модуля. Методы 

решения уравнений:  графический 

метод. Р. Декарт, Появление графиков 

функций. П. Ферма. Примеры 

различных систем координат. 

значения координат  точки пересечения 

графиков функций; использовать 

свойства линейной функции и ее график 

при решении задач из других учебных 

предметов; использовать графики 

реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии 

России; оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

строить графики линейной функций; 

составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; строить 
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графики   функции вида: 
y x

; 

исследовать функцию по её графику; 

иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих модуль; характеризовать 

вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных 

областей; понимать роль математики 

в развитии России. 

Глава 3 Степень с натуральным показателем 11 Выполнять несложные 

преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем; выполнять несложные 

преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; выполнять несложные 

преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, находить значение 

функции по заданному значению 

аргумента;  находить значение 

аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по её 

координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

по графику находить область 

7 Степень и ее свойства Степень с натуральным 

показателем и её свойства. 

Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем. Одночлен. Действия с 

одночленами  (сложение, вычитание, 

умножение). Свойства и график 

квадратичной функции (парабола). 

Решение квадратных уравнений:  

графический метод решения. 

5 

8 Одночлен  5 

Контрольная работа № 4  1 
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определения, множество значений, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции 

квадратичной, использовать графики 

реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); определять 

приближённые значения координат 

точки пересечения графиков функций; 

оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем; 

оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

строить графики  квадратичной 

функций, исследовать функцию по её 
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графику;находить множество 

значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; использовать 

свойства и график квадратичной 

функции при решении задач из других 

учебных предметовх характеристикам. 

Глава 4 Многочлены 17 Выполнять несложные 

преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; выполнять преобразования 

целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, 

умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, 

выделять квадрат суммы и разности 

одночленов; выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов 

решать уравнения способом 

разложения на множители; 

9 Сумма и разность 

многочленов 

Многочлен. Действия с  

многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Разложение многочлена 

на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка. 

Решение квадратных уравнений:  

разложение на множители. 

Тождественные преобразования. 

3 

10 Произведение 

одночлена и многочлена 

6 

11 Произведение 

многочленов 

6 

Контрольные работы № 5 и № 6 2 

Глава 5 Формулы сокращенного умножения 19 Выполнять несложные 

преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые; использовать формулы 

сокращенного умножения (квадрат 

12 Квадрат суммы и 

квадрат разности 

Формулы сокращённого 

умножения: разность квадратов, 

квадрат разности. Разложение 

многочлена на множители:  применение 

5 

13 Разность квадратов, 

сумма и разность кубов 

6 
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14 Преобразование 

целых выражений 

формул сокращённого умножения, 

применение формул сокращённого 

умножения. Действия с одночленами и 

многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Тождественные 

преобразования. Математика в 

развитии России: Петр I, школа 

математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, 

А.Н.Крылов.  

6 суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; описывать 

отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики 

как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей; понимать роль математики в 

развитии России; выполнять 

преобразования целых выражений: 

действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); выполнять разложение 

многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул 

сокращенного умножения; выделять 

квадрат суммы и разности одночленов; 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов;  

характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; понимать 

роль математики в развитии России 

Контрольные работы № 7 и №8 2 

Глава 6 Системы линейных уравнений 16 Решать системы несложных 

линейных уравнений; решать системы 15 Линейные уравнения Уравнение с двумя переменными. 5 
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с двумя переменными и их 

системы 

Линейное уравнение с двумя 

переменными. Прямая как графическая 

интерпретация линейного уравнения с 

двумя переменными. Понятие системы 

уравнений. Решение системы 

уравнений. Методы решения систем 

линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, 

метод подстановки, метод сложения. 

Системы линейных уравнений с 

параметром. Основные методы 

решения текстовых задач:  

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные 

представления о других методах 

решения задач (геометрические и 

графические методы) 

Решение логических задач. 

Решение логических задач с помощью  

графов, таблиц.   

несложных линейных уравнений,  

находить значение функции по 

заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях; определять 

положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; строить 

график линейной функции; проверять, 

является ли данный график графиком 

заданной функции линейной; 

определять приближённые значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; использовать свойства 

линейной функции и ее график при 

решении задач из других учебных 

предметов; решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; осуществлять 

способ поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

16 Решение систем 

линейных уравнений 

10 

Контрольная работа № 9  1 
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исследовать полученное решение 

задачи; выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать 

прикидку) решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений; выбирать подходящий 

изученный метод для решении 

изученных типов математических задач; 

оперировать понятиями: системы 

уравнений. решать несложные системы 

линейных уравнений с параметрами; 

составлять и решать системы 

линейных уравнений, при решении задач 

других учебных предметов; выполнять 

оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении систем 

линейных уравнений при решении задач 

других учебных предметов; выбирать 

соответствующие системы, для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; уметь 

интерпретировать полученный при 

решении системы результат в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; строить 

графики линейной функций,  составлять 

уравнения прямой по заданным 

условиям: проходящей через две точки с 

заданными координатами, проходящей 

через данную точку и параллельной 
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данной прямой; решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи 

как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; различать модель текста и 

модель решения задачи, 

конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; знать и 

применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); моделировать 

рассуждения при поиске решения задач 

с помощью граф-схемы; выделять 

этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; уметь выбирать 

оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если 

возможно; анализировать затруднения 

при решении задач; выполнять 

различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 
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объектов и изменение их 

характеристик при совместном 

движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных 

направлениях; исследовать 

всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта; осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов; выделять при 

решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих 

характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы 

отсчета; решать логические задачи 

разными способами, в том числе, с 
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двумя блоками и с тремя блоками 

данных с помощью таблиц; овладеть 

основными методами решения 

сюжетных задач: алгебраический, 

графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

Повторение. Решение задач. Итоговые контрольные работы (за первое 

полугодие и за год) 

9  

Итого 102  

 

8 класс 

Номер 

главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Количес

тво часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

Глава 1 Рациональные дроби  23 Выполнять несложные 

преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; использовать 

формулы сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения 

вычислений значений выражений; 

выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений. находить 

значение функции по заданному 

значению аргумента;  находить 

значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных 

ситуациях; определять положение точки 

по её координатам, координаты точки 

по её положению на координатной 

плоскости; по графику находить область 

1 Рациональные дроби 

и их свойства 

Алгебраическая дробь. 

Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. 

Приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю. Действия с 

алгебраическими дробями: сложение, 

вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. Свойства 

функции 
k

y
x

 . Гипербола. 

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Исследование 

функции по её графику. Свойства 

функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, 

5 

2 Сумма и разность 

дробей 

6 

3 Произведение и 

частное дробей 

10 

Контрольные работы № 1и № 2 2 
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чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Роль российских 

учёных в развитии математики: 

П.Л.Чебышев. Космическая программа 

и М.В.Келдыш. 

определения, множество значений, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции обратной 

пропорциональности; определять 

приближённые значения координат 

точки пересечения графиков функций; 

использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); определять 

приближённые значения координат 

точки пересечения графиков функций; 

описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей; понимать роль математики в 

развитии России; оперировать 

понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения 

и множество значений функции, нули 

функции, промежутки 
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знакопостоянства, монотонность 

функции, чётность/нечётность 

функции; оперировать понятиями 

график функции;  выполнять 

преобразования целых выражений: 

действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); выполнять разложение 

многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул 

сокращенного умножения; выделять 

квадрат суммы и разности одночленов; 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов 

выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную; 

выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов 

строить графики  обратной 

пропорциональности; иллюстрировать 

с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их 

характеристикам; характеризовать 
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вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных 

областей; понимать роль математики 

в развитии России 

Глава 2 Квадратные корни 19 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: арифметический 

квадратный корень; использовать 

свойства чисел и правила действий при 

выполнении вычислений; оценивать 

значение квадратного корня из 

положительного целого числа; 

распознавать рациональные и 

иррациональные числа; сравнивать 

числа; выполнять сравнение чисел в 

реальных ситуациях; выполнять 

несложные преобразования выражений 

с квадратными корнями; находить 

значение функции по заданному 

значению аргумента;  находить 

значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных 

ситуациях; определять положение точки 

по её координатам, координаты точки 

по её положению на координатной 

плоскости; по графику находить область 

определения, множество значений, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

4 Действительные 

числа 

Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Представление рационального числа 

десятичной дробью. Понятие 

иррационального числа. Распознавание 

иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. 

Иррациональность числа 2 . 

Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество 

действительных чисел. 

Арифметический квадратный корень. 

Уравнения вида 
nx a . Графики 

функций: y x . Исследование 

функции по её графику. 

Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни: 

умножение, деление,  вынесение 

множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Простейшие иррациональные 

уравнения вида  f x a , 

   f x g x . Бесконечность 

множества простых чисел.  

2 

5 Арифметический 

квадратный корень 

5 

6 Свойства 

арифметического 

квадратного корня 

3 

7 Применение свойств 

арифметического 

квадратного корня 

7 

Контрольные работы № 3 и № 4 2 
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Рациональные числа. Потребность в 

иррациональных числах. Числа и длины 

отрезков. Школа Пифагора 

математики как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей; понимать роль математики в 

развитии России; оперировать 

понятиями: иррациональное число, 

квадратный корень, множество 

действительных число, геометрическая 

интерпретация, действительных чисел; 

оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

оперировать понятиями график 

функции; выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; сравнивать 

рациональные и иррациональные числа; 

применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; записывать и округлять 

числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения выполнять преобразования 

выражений, содержащих квадратные 

корни; выделять квадрат суммы или 
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разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

решать простейшие иррациональные 

уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; решать уравнения 

вида 
nx a ; строить график  функции 

вида y x ; иллюстрировать с 

помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их 

характеристикам;  характеризовать 

вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных 

областей; понимать роль математики 

в развитии России 

Глава 3 Квадратные уравнения 21 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

проверять, является ли данное число 

решением уравнения; решать 

квадратные уравнения по формуле 

корней квадратного уравнения; решать 

несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения 

8 Квадратное 

уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Количество 

корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. 

Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование 

формулы для нахождения корней, 

подбор корней с использованием 

теоремы Виета. Квадратные 

уравнения с параметром. Решение 

простейших дробно-линейных 

уравнений. Решение дробно-

10 

9 Дробные 

рациональные уравнения 

9 

Контрольные работы № 5 и № 6 2 
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рациональных уравнений. Основные 

методы решения текстовых задач:  

алгебраический. Анализ возможных 

ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых 

работ при совместной работе.  

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать 

прикидку); 

выбирать подходящий изученный 

метод для решении изученных типов 

математических задач; оперировать 

понятиями: уравнение, корень 

уравнения, равносильные уравнения, 

область определения уравнения; 

решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных 

преобразований; решать несложные 

квадратные уравнения с параметром; 

составлять и решать  квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

при решении задач других учебных 

предметов; выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении квадратных 

уравнений при решении задач других 

учебных предметов; выбирать 

соответствующие уравнения, для 

составления математической модели 
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заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; уметь 

интерпретировать полученный при 

решении уравнения, результат в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи решать дробно-

линейные уравнения; выбирать 

соответствующие уравнения, для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; уметь 

интерпретировать полученный при 

решении уравнения, результат в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи решать 

несложные уравнения в целых числах; 

решать уравнения вида 
nx a ; решать 

уравнения способом разложения на 

множители и замены переменной; 

решать несложные уравнения в целых 

числах. решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; использовать 

разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; различать модель текста и 

модель решения задачи, 

конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; знать и 

применять оба способа поиска решения 
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задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); моделировать 

рассуждения при поиске решения задач 

с помощью граф-схемы; выделять 

этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; уметь выбирать 

оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если 

возможно; анализировать затруднения 

при решении задач; выполнять 

различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их 

характеристик при совместном 

движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных 

направлениях; исследовать 

всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта; осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 
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связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение). выделять 

эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач 

указанных типов; выделять при 

решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих 

характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы 

отсчета; овладеть основными 

методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по 

сравнению с изученными ситуациях. 

Глава 4 Неравенства  20 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; оперировать на 

базовом уровне понятиями: числовое 

10 Числовые 

неравенства и их свойства 

Числовые неравенства. Свойства 

числовых неравенств. Проверка 

справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных. 

8 
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11 Неравенства с одной 

переменной и их системы 

Неравенство с переменной. Строгие и 

нестрогие неравенства. Область 

определения неравенства (область 

допустимых значений переменной). 

Проверка справедливости неравенств 

при заданных значениях переменных. 

Решение линейных неравенств. 

Системы неравенств с одной 

переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: 

линейных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы 

неравенств. Множество, элемент 

множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. 

Подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, 

равенства.  Пересечение и объединение 

множеств. Роль российских учёных в 

развитии математики: Л.Эйлер. 

10 неравенство, неравенство, решение 

неравенства; задавать множества 

перечислением их элементов; находить 

пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

использовать графическое 

представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов; решать линейные 

неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; проверять 

справедливость числовых неравенств; 

проверять, является ли данное число 

решением неравенства; изображать 

решения неравенств на числовой 

прямой; решать системы несложных 

линейных уравнений, неравенств; 

изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой; описывать 

отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики 

как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей; понимать роль математики в 

развитии России; оперировать 

понятиями: неравенства; оперировать 

понятиями:, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, 

Контрольные работы № 7 и № 8  2 
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подмножество, принадлежность, 

включение, равенство множеств; 

оперировать понятиями: система 

неравенств; определять 

принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств;  

задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного 

описания; решать линейные  

неравенства с параметрами; выбирать 

соответствующие неравенства  для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; уметь 

интерпретировать полученный при 

решении неравенства результат в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; составлять и 

решать, системы неравенств при 

решении задач других учебных 

предметов; выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении систем 

линейных неравенств при решении задач 

других учебных предметов; выбирать 

соответствующие, неравенства или их 

системы, для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; уметь интерпретировать 

полученный при решении  системы 

результат в контексте заданной 
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реальной ситуации или прикладной 

задачи; характеризовать вклад 

выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Глава 5 Степень с целым показателем. Элементы статистики 11 Выполнять несложные 

преобразования для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих  степени с целым 

отрицательным показателем; выполнять 

несложные преобразования дробно-

линейных выражений; понимать смысл 

записи числа в стандартном виде; 

оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись числа»; 

иметь представление о статистических 

характеристиках; представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  оперировать 

понятиями степени степени с целым 

отрицательным показателем; 

оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 

наибольшее и наименьшее значения 

12 Степень с целым 

показателем и ее свойства 

Степень с целым показателем. 

Преобразование дробно-линейных 

выражений: сложение, умножение, 

деление. Табличное и графическое 

представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для 

описания зависимостей реальных 

величин, извлечение информации из 

таблиц, диаграмм и графиков. Меры 

рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение. Случайная 

изменчивость. Изменчивость при 

измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых 

величинах. 

6 

13 Элементы статистики 4 

Контрольная работа № 9 1 
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выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; оперировать понятиями 

:случайная изменчивость;  выполнять 

преобразования дробно-рациональных 

выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к 

общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической 

дроби в натуральную и целую 

отрицательную степень; выполнять 

преобразования алгебраических 

выражений при решении задач других 

учебных предметов; выполнять 

преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; выполнять 

преобразования и действия с числами, 

записанными в стандартном виде; 

извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и 

графики на основе данных; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и 
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характеристики реальных процессов и 

явлений; определять статистические 

характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели 

решения задачи; решать несложные 

задачи по математической 

статистике. 

Повторение. Решение задач. Итоговые контрольные работы (за первое 

полугодие и за год) 

11  

Итого 102  

 

9 класс  

Номер 

главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Количес

тво часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

Глава 1 Квадратичная функция 22 Находить значение функции по 

заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях; определять 

положение точки по её координатам, 

координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; по графику 

находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции; проверять, является ли 

данный график графиком заданной 

функции квадратичной; использовать 

1 Функции и их 

свойства 

Понятие функции. Свойства 

функций: область определения, 

множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, 

чётность/нечётность, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Непрерывность 

функции. Свойства и график 

квадратичной функции (парабола). 

Построение графика квадратичной 

функции по точкам.  Преобразование 

графика функции ( )y f x  для 

построения графиков функций вида 

 y af kx b c   . График функций 

5 

2 Квадратный трехчлен 4 

3 Квадратичная 

функция и ее график 

8 

4 Степенная функция. 

Корень n-й степени 

3 

Контрольные работы № 1и № 2 2 
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k
y a

x b
 


. Нахождение нулей 

квадратичной функции, множества 

значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков 

монотонности. График функций 
3y x . Использование свойств 

функций при решении уравнений. 

Квадратный трёхчлен, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. 

графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и 

отрицательных значений и т.п.); 

определять приближённые значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

строить графики  квадратичной 

функций, исследовать функцию по её 

графику; находить множество 

значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов их 

характеристикам; оперировать 

понятиями график функции;  строить 

графики линейной, квадратичной 
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функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 


, y x , 3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения 

графиков функций  y af kx b c   ; 

раскладывать на множители 

квадратный   трёхчлен. 

Глава 2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 Оперировать на базовом уровне 

понятиями:  неравенство, решение 

неравенства; проверять, является ли 

данное число решением неравенства; 

изображать решения неравенств на 

числовой прямой; по графику находить 

промежутки знакопостоянства; 

изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой; описывать 

отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики 

как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей; понимать роль математики в 

развитии России; оперировать 

понятиями: система неравенств; 

оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, промежутки 

знакопостоянства; оперировать 

5 Уравнения  с одной 

переменной 

Биквадратные уравнения. Методы 

решения уравнений:  метод замены 

переменной. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Решение 

простейших дробно-линейных 

уравнений. Решение дробно-

рациональных уравнений. Квадратное 

неравенство и его решения. Решение 

квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной 

функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение квадратных неравенств. 

Решение целых и дробно-рациональных 

неравенств методом интервалов. 

Решение систем неравенств с одной 

переменной:  квадратных. Уравнения в 

целых числах. История вопроса о 

нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, 

8 

6 Неравенства  с одной 

переменной 

5 

Контрольная работа № 3  1 
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больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. 

Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.  

 

понятиями: неравенства; использовать 

метод интервалов для решения целых и 

дробно-рациональных неравенств; 

решать неравенства с параметрами; 

выбирать соответствующие 

неравенства  для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; уметь интерпретировать 

полученный при решении неравенства 

результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; составлять и решать, системы 

неравенств при решении задач других 

учебных предметов; выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении систем 

линейных неравенств при решении задач 

других учебных предметов; выбирать 

соответствующие, неравенства или их 

системы, для составления 

математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; уметь интерпретировать 

полученный при решении  системы 

результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи; составлять и решать  

квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, при решении задач других 

учебных предметов; решать дробно-

линейные уравнения; выбирать 
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соответствующие уравнения, для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; уметь 

интерпретировать полученный при 

решении уравнения, результат в 

контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи; решать 

несложные уравнения в целых числах; 

решать уравнения вида 
nx a ; решать 

уравнения способом разложения на 

множители и замены переменной; 

строить графики  квадратичной 

функций; характеризовать вклад 

выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии 

России 

Глава 3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 Определять приближённые 

значения координат точки пересечения 

графиков функций; оперировать 

понятиями: системы уравнений; 

строить графики  квадратичной 

функций, исследовать функцию по её 

графику; решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; использовать 

разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; различать модель текста и 

модель решения задачи, 

7 Уравнения с двумя 

переменными и их 

системы 

Уравнение с двумя переменными. 

Методы решения систем  уравнений с 

двумя переменными: графический 

метод, метод подстановки, метод 

сложения.   Анализ возможных 

ситуаций взаимного расположения 

объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых 

работ при совместной работе. 

10 

8 Неравенства с двумя 

переменными и их 

системы 

6 

Контрольная работа № 4  1 
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конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; выделять 

этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; уметь выбирать 

оптимальный метод решения задачи и 

осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если 

возможно; анализировать затруднения 

при решении задач; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение 

задачи; анализировать всевозможные 

ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их 

характеристик при совместном 

движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных 

направлениях; исследовать 

всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта. 

Глава 4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 15 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; решать 

задачи на прогрессии, в которых ответ 

может быть получен непосредственным 

9 Арифметическая  

прогрессия 

Числовая последовательность. 

Примеры числовых 

последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая 

прогрессия и её свойства. 

7 

10 Геометрическая  

прогрессия 

6 

Контрольные работы № 5 и №  6 2 
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Геометрическая прогрессия.  Формула 

общего члена и суммы n первых членов 

арифметической геометрической и  

прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия.   Задача 

Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость 

геометрической прогрессии. 

подсчётом без применения формул; 

описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей; понимать роль математики в 

развитии России; оперировать 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую 

и геометрическую прогрессию; 

характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; понимать 

роль математики в развитии России 

Глава 5 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 13 Выбирать подходящий изученный 

метод для решении изученных типов 

математических задач; описывать 

отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики 

как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, 

в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в 

развитии России; характеризовать 

вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных 

областей; понимать роль математики 

в развитии России; иметь 

11 Элементы 

комбинаторики 

Случайные опыты (эксперименты), 

элементарные случайные события 

(исходы). Вероятности элементарных 

событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие 

элементарные события. Вероятности 

случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными 

событиями. Классические 

вероятностные опыты с 

использованием монет и кубиков.   

Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера.  Противоположные 

события, объединение и пересечение 

9 

12 Начальные сведения 

из теории вероятностей 

3 

Контрольная работа № 7  1 
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событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. 

Представление эксперимента в виде 

дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых 

событий. Последовательные 

независимые испытания. 

Представление о независимых 

событиях в жизни. 

Правило умножения, 

перестановки, факториал числа. 

Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных 

событий. Вычисление вероятностей в 

опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии 

испытаний Бернулли. 

 Знакомство со случайными 

величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойство 

математического ожидания. Понятие о 

законе больших чисел. Измерение 

вероятностей. Применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. Истоки 

представление о вероятности 

случайного события; оценивать 

вероятность события в простейших 

случаях; иметь представление о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий; оценивать 

вероятность реальных событий и 

явлений в несложных ситуациях; 

овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях; оперировать 

понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности 

случайного события, операции над 

случайными событиями; представлять 

информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; понимать 

роль математики в развитии России 
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теории вероятностей: страховое дело, 

азартные игры.  Б.Паскаль, Я. 

Бернулли. 

Повторение. Решение задач. Итоговые контрольные работы (за первое 

полугодие и за год) 

23  

Итого 102  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

1. Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования ( приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с 

изменениями ( приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644);  

2. Примерная основная  образовательной программы основного общего образования 

( решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

«8» апреля 2015 года № 1/15).  

 

Учебно-методические материалы 

УМК  

Алгебра. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. – М : 

Просвещение, 2013 – 256 с. : ил. 

. Алгебра. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. – М : 

Просвещение, 2013 – 287 с. : ил. 

Алгебра. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова; под редакцией С.А. Теляковского. – М : 

Просвещение, 2014 – 271 с. : ил. 

 

2. Печатные пособия  

2.1. Комплект таблиц «Математика. Алгебра. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 

2.2. Портреты ученых-математиков. Демонстрационный материал для школы / М.: 

Айрис-Дидактика 

 

3. Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

3.1 Электронное издание «Математика, 5-11 класс. Практикум», ЗАО «1С». 

3.2 Электронное издание  «Открытая Математика 2.5. Функции и графики», ООО 

«Физикон». 
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4. Информационные источники 

4.1.  http://fcior.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам [дата 

обращения: 17.06.2015] 

4.2. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  [дата обращения: 17.06.2015] 

4.3. http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений: 

нормативно-правовая база ОГЭ, открытый банк задания ОГЭ ( математика) [ дата 

обращения: 17.06.2015] 

4.4. http://alexlarin.net/ - информационная поддержка при подготовке к ОГЭ по 

математике [дата обращения: 17.06.2015] 

4.5. http://sdamgia.ru/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам [дата 

обращения: 17.06.2015]  

 

5. Технические средства 

5.1.  Персональный компьютер 

5.2.  Мультимедийная доска  

 

6. Учебно-практическое оборудование 

6.1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

6.2. Доска магнитная с координатной сеткой 

6.3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 º, 60º), 

угольник (45 º, 45º), циркуль 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Выпускник научится в 7-

9 классах  

( для использования в 

повседневной жизни и 
обеспечения возможности 
успешного продолжения 
образования на базовом 

уровне)  

Выпускник получит 

возможность научиться в 7-9 

классах для обеспечения 
возможности успешного 
продолжения образования на 
базовом и углублённом уровнях 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://alexlarin.net/
http://sdamgia.ru/
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Элементы 
теории множеств и 
математической 
логики 

-Оперировать на базовом 

уровне2 понятиями: 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность; 

-задавать множества 

перечислением их элементов; 

-находить пересечение, 

объединение, подмножество 

в простейших ситуациях; 

-оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

приводить примеры и 
контрпримеры для 
подтвержнения своих 
высказываний 

- Оперировать3 понятиями: 

определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики 

множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

- изображать множества и 

отношение множеств с помощью 

кругов Эйлера; 

- определять 

принадлежность элемента 

множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

- задавать множество с 

помощью перечисления 

элементов, словесного описания; 

- оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и 

ложность высказывания, 

отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания 

( импликации);  

- строить высказывания, 

отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать 

графическое представление 
множеств для описания 

- строить цепочки 

умозаключений на основе 

                                                           

2Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

 

использования правил логики; 

использовать множества, 

операции с множествами, их 

графическое представление для 
описания реальных процессов и 
явлений 

Числа - Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанная 

дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный 

корень; 

-использовать свойства 

чисел и правила действий 

при выполнении вычислений; 

-использовать признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 

при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

- выполнять округление 

рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

 -оценивать значение 

квадратного корня из 
положительного целого 

числа;  

- распознавать 

рациональные и 

иррациональные числа; 

- сравнивать числа. 

 

- Оперировать понятиями: 

множество натуральных чисел, 

множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, 

квадратный корень, множество 

действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, 

рациональных, действительных 

чисел; 

- понимать и объяснять 

смысл позиционной записи 

натурального числа; 

- выполнять вычисления, в 

том числе с использованием 
приёмов рациональных 

вычислений; 

- выполнять округление 

рациональных чисел с заданной 

точностью; 

- сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

- представлять рациональное 

число в виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

- находить НОД и НОК чисел 

и использовать их при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач; 

- выполнять сравнение 

чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые 

выражения при решении 
практических задач и задач 
из других учебных 

предметов. 

- применять правила 

приближенных вычислений при 
решении практических задач и 
решении задач других учебных 

предметов; 

- выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений; 

- составлять и оценивать 

числовые выражения при решении 
практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

- записывать и округлять 

числовые значения реальных 
величин с использованием разных 

систем измерения. 

Тождественные 
преобразования 

 

- Выполнять несложные 

преобразования для 
вычисления значений 

числовых выражений, 

содержащих степени с 

натуральным показателем, 

степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять несложные 

преобразования целых 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные 

слагаемые; 

- использовать формулы 

сокращенного умножения 

( квадрат суммы, квадрат 

разности, разность 

квадратов) для упрощения 

вычислений значений 

выражений; 

- выполнять несложные 

преобразования дробно-

- Оперировать понятиями 

степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования 

целых выражений: действия с 

одночленами ( сложение, 

вычитание, умножение), 

действия с многочленами 

( сложение, вычитание, 

умножение);  

- выполнять разложение 

многочленов на множители одним 

из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование 

формул сокращенного умножения; 

- выделять квадрат суммы и 

разности одночленов; 

- раскладывать на 

множители квадратный   



 697 

линейных выражений и 
выражений с квадратными 

корнями. 

 

трёхчлен; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени 

с целыми отрицательными 

показателями, переходить от 

записи в виде степени с целым 
отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования 

дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, 

умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в 
натуральную и целую 

отрицательную степень; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы 

или разности двучлена в 

выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

- выполнять преобразования 

выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- понимать смысл записи 

числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом 

уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

 

 

- выполнять преобразования и 

действия с числами, записанными 

в стандартном виде; 

- выполнять преобразования 

алгебраических выражений при 
решении задач других учебных 

предметов. 

Уравнения и 
неравенства 

- Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

- Оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, корень 
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 равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение 

уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

- проверять 

справедливость числовых 

равенств и неравенств; 

- решать линейные 

неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

- решать системы 

несложных линейных 

уравнений, неравенств; 

- проверять, является ли 

данное число решением 

уравнения ( неравенства);  

- решать квадратные 

уравнения по формуле 
корней квадратного 

уравнения; 

- изображать решения 

неравенств и их систем на 

числовой прямой. 

 

уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область 

определения уравнения 

( неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

- решать линейные уравнения 

и уравнения, сводимые к линейным 

с помощью тождественных 

преобразований; 

- решать квадратные 

уравнения и уравнения, сводимые 

к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные 

уравнения; 

- решать простейшие 

иррациональные уравнения вида 

 f x a ,    f x g x ; 

- решать уравнения 

вида nx a ; 

- решать уравнения способом 

разложения на множители и 

замены переменной; 

- использовать метод 

интервалов для решения целых и 

дробно-рациональных неравенств; 

- решать линейные уравнения 

и неравенства с параметрами; 

- решать несложные 

квадратные уравнения с 

параметром; 

- решать несложные 

системы линейных уравнений с 

параметрами; 

- решать несложные 

уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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- составлять и решать 

линейные уравнения при 

решении задач, возникающих 

в других учебных предметах. 

 

- составлять и решать 

линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при 

решении задач других учебных 

предметов; 

- выполнять оценку 

правдоподобия результатов, 

получаемых при решении 
линейных и квадратных уравнений 
и систем линейных уравнений и 
неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

- выбирать 

соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы для 
составления математической 
модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте 
заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 
- Находить значение 

функции по заданному 

значению аргумента;  

- находить значение 

аргумента по заданному 
значению функции в 

несложных ситуациях; 

- определять положение 

точки по её координатам, 

координаты точки по её 
положению на координатной 

плоскости; 

- по графику находить 

область определения, 

- Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, 

функция, график функции, 

способы задания функции, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, 

монотонность функции, 

чётность/нечётность функции;  

- строить графики линейной, 
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множество значений, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и 

наименьшее значения 

функции; 

- строить график 

линейной функции; 

- проверять, является ли 

данный график графиком 
заданной функции 

( линейной, квадратичной, 

обратной 

пропорциональности);  

- определять 

приближённые значения 
координат точки пересечения 

графиков функций; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на 

прогрессии, в которых ответ 

может быть получен 
непосредственным подсчётом 

без применения формул. 

 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции 

вида: 
k

y a
x b

 


, 

y x , 3y x , y x ; 

- на примере квадратичной 

функции, использовать 

преобразования графика функции 

y=f( x) для построения 

графиков функций 

 y af kx b c   ;  

- составлять уравнения 

прямой по заданным условиям: 

проходящей через две точки с 

заданными координатами, 

проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по её 

графику; 

- находить множество 

значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, 

монотонности квадратичной 

функции; 

- оперировать понятиями: 

последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на 

арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать графики 

реальных процессов и 
зависимостей для 
определения их свойств 

( наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки 

- иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость 
или процесс по их 

характеристикам; 

- использовать свойства и 

график квадратичной функции 
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возрастания и убывания, 

области положительных и 
отрицательных значений и 

т.п.);  

- использовать свойства 

линейной функции и ее 
график при решении задач из 

других учебных предметов. 

при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

Статистика и 
теория вероятностей 

 

- Иметь представление о 

статистических 

характеристиках, 

вероятности случайного 

события, комбинаторных 

задачах; 

- решать простейшие 

комбинаторные задачи 
методом прямого и 

организованного перебора; 

- представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков; 

- читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика; 

- определять основные 

статистические 

характеристики числовых 

наборов; 

- оценивать вероятность 

события в простейших 

случаях; 

- иметь представление о 

роли закона больших чисел в 

массовых явлениях. 

 

 

- Оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

- извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

- составлять таблицы, 

строить диаграммы и графики на 

основе данных; 

- оперировать понятиями: 

факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

- применять правило 

произведения при решении 

комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное 

случайное событие ( исход), 

классическое определение 
вероятности случайного 

события, операции над 

случайными событиями; 
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- представлять информацию 

с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на 

вычисление вероятности с 
подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- оценивать количество 

возможных вариантов 

методом перебора; 

- иметь представление о 

роли практически 
достоверных и 

маловероятных событий; 

- сравнивать основные 

статистические 

характеристики, полученные 

в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

- оценивать вероятность 

реальных событий и явлений 

в несложных ситуациях. 

 

- извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений; 

- определять 

статистические характеристики 

выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в 
зависимости от цели решения 

задачи; 

- оценивать вероятность 

реальных событий и явлений. 

Текстовые 
задачи 

 

- Решать несложные 

сюжетные задачи разных 
типов на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия 

задачи ( в виде таблицы, 

схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны 

значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения 

задачи; 

- осуществлять способ 

поиска решения задачи, в 

котором рассуждение 

- Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные 

краткие записи как модели 
текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и 

решения задач; 

- различать модель текста и 

модель решения задачи, 

конструировать к одной модели 
решения несложной задачи 

разные модели текста задачи; 

- знать и применять оба 

способа поиска решения задач 
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строится от условия к 
требованию или от 

требования к условию; 

- составлять план 

решения задачи;  

- выделять этапы 

решения задачи; 

- интерпретировать 

вычислительные результаты 

в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- знать различие 

скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по 

течению реки; 

- решать задачи на 

нахождение части числа и 

числа по его части; 

- решать задачи разных 

типов ( на работу, на 

покупки, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и 

отношения между ними; 

- находить процент от 

числа, число по проценту от 

него, находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины; 

- решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений. 

 

( от требования к условию и от 

условия к требованию);  

- моделировать рассуждения 

при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения 

задачи и содержание каждого 

этапа; 

- уметь выбирать 

оптимальный метод решения 
задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать 

различные методы, находить 

разные решения задачи, если 

возможно; 

- анализировать затруднения 

при решении задач; 

- выполнять различные 

преобразования предложенной 

задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе 

обратные; 

- интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать 

всевозможные ситуации 
взаимного расположения двух 
объектов и изменение их 
характеристик при совместном 

движении ( скорость, время, 

расстояние) при решении задач 

на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на 
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движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта; 

- решать разнообразные 

задачи «на части»,  

- решать и обосновывать 

свое решение задач ( выделять 

математическую основу) на 

нахождение части числа и числа 
по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять 

идентичность задач разных 

типов, связывающих три 

величины ( на работу, на 

покупки, на движение). 

выделять эти величины и 

отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные 

задач указанных типов; 

- владеть основными 

методами решения задач на 

смеси, сплавы, концентрации; 

- решать задачи на 

проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

- решать логические задачи 

разными способами, в том числе, 

с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью 

таблиц; 

- решать задачи по 

комбинаторике и теории 
вероятностей на основе 
использования изученных методов 

и обосновывать решение; 
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- решать несложные задачи 

по математической статистике; 

- овладеть основными 

методами решения сюжетных 

задач: арифметический, 

алгебраический, перебор 

вариантов, геометрический, 

графический, применять их в 

новых по сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о 

возможных предельных 
значениях искомых в задаче 

величин ( делать 

прикидку).  

 

 

- выделять при решении задач 

характеристики 
рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных 

( те, от которых 

абстрагировались), 

конструировать новые ситуации 

с учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат; 

- решать задачи на движение 

по реке, рассматривая разные 

системы отсчета. 

История 
математики 

 

- Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры 

математических открытий и 

их авторов, в связи с 

- Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 
развитие математики и иных 

научных областей; 

- понимать роль математики 

в развитии России. 
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отечественной и всемирной 

историей; 

- понимать роль 

математики в развитии 

России. 

Методы 
математики  

 

- Выбирать подходящий 

изученный метод для 
решении изученных типов 

математических задач; 

- приводить примеры 

математических 
закономерностей в 
окружающей 
действительности и 

произведениях искусства. 

 

- Используя изученные 

методы, проводить 

доказательство, выполнять 

опровержение; 

- выбирать изученные 

методы и их комбинации для 

решения математических задач; 

- использовать 

математические знания для 
описания закономерностей в 
окружающей действительности 

и произведениях искусства; 

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия»  7-9 кл. 
 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями 

(приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

«8» апреля 2015 года № 1/15); 

- линии учебно-методических комплексов (УМК) «Геометрия» (авторы: Атанасян 

Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.). 

 Изучение математики в основной школе должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения математики обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; 
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овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию.  

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Овладение обучающимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

В курсе геометрии 7—9 классов представлены следующие содержательные линии: 

«Геометрические фигуры», «Отношения», «Измерения и вычисления», «Геометрические 

построения», «Геометрические преобразования», «Векторы и координаты на плоскости». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развиваются представления о геометрии как науке; об истории возникновения 

геометрии как примера науки, первые проблемы которой были поставлены практической 

деятельностью человека (например, землемерие); 

- формируются знания учащихся о геометрических объектах и их свойствах, 

формулах вычисления геометрических величин; 

- формируются навыки построения и измерения геометрических фигур, решения 

задач; 

- развивается логическое мышление, воображение, математический язык и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Геометрия» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 7-9 классах. В учебном плане на его 

изучение отводится: 

 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за 

учебный год 

7 класс Геометрия 2  34 68 

8 класс Геометрия 2  34 68 

9 класс Геометрия 2 34 68 

Всего за 3 года реализации программы – 204 часа. 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

 Изучение геометрии обеспечивает следующие результаты освоения основной 

образовательной программы: 

личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. 
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3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать  эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 

Метапредметные 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
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выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через  модели, проектные работы. 
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
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подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

предметные: 

иметь представления о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений;  

владеть геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

иметь систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических  задач; 

применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

обладать информационной и алгоритмической культурой.  

Содержание учебного предмета 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 
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Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 
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измерения площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения 

циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, 

равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  
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Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого материала линии учебно-

методических комплексов (УМК) «Геометрия» (авторы: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.).  

Оно не носит обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения содержания. Составители рабочих программ 

могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания разбиты на учебные темы в последовательности их изучения 

по учебнику Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций  с прил. на электрон. носителе/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.]. – 3-е изд. – М : Просвещение, 2014 – 383 с. : ил. 

7 класс  

 

Номе

р главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Колич

ество часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

Глава 

I 

Начальные геометрические сведения 13 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая, отрезок, луч, угол, 

прямой и тупой, острый, развернутый 

угол, градус, градусная мера угла, 

биссектриса угла  смежные и 

вертикальные углы, перпендикулярные 

прямые, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, середина отрезка; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной 

1, 2 Прямая и отрезок. Луч 

и угол 

Геометрическая фигура. 

Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, 

плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства виды углов Понятие величины. 

Длина. Измерение длины. Единицы 

измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла.  Инструменты для 

измерений, измерение и вычисление 

углов, длин (расстояний). Прямой угол. 

Перпендикулярные прямые. Свойства  и 

признаки перпендикулярности. 

Возникновение математики как 

3 

3 Сравнение отрезков и 

углов 

1 

4, 5 Измерение отрезков. 

Измерение углов 

4 

6 Перпендикулярные 

прямые 

3 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 1 1 
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науки, этапы её развития. Основные 

разделы математики От земледелия к 

геометрии. «Начала» Евклида.  

жизни, задач практического содержания; 

выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; изображать 

типовые плоские фигуры от руки и с 

помощью инструментов; формулировать 

и обосновывать утверждения о свойствах 

смежных и вертикальных углов, о 

свойстве двух прямых перпендикулярных 

третьей. Оперировать представлениями о 

длине как величине; оперировать 

понятиями, перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми.  

Глава 

II 

Треугольники 17 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: треугольник, равнобедренный 

треугольник, равносторонний 

треугольник, вершины, стороны,  угол и 

периметр треугольника, равные 

треугольники, медиана биссектриса 

высота треугольника, окружность, центр 

радиус хорда диаметр окружности, 

перпендикуляр к прямой; извлекать 

информацию о треугольниках и 

окружности, представленную на чертежах 

в явном виде; применять для решения 

задач геометрические факты, если 

условия их применения заданы в явной 

форме; изображать треугольники и их 

элементы от руки и с помощью 

инструментов; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в 

реальной жизни; применять 

1 Первый признак 

равенства треугольников 

Треугольники. Свойства равных 

треугольников. Признаки равенства 

треугольников. Теоремы. 

Доказательство. Перпендикуляр к 

прямой. Наклонная, проекция. Высота, 

медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его 

свойства. Равносторонний треугольник. 

Окружность, ее элементы и свойства. 

Определение. Утверждения. 

Геометрические построения для 

иллюстрации свойств геометрических 

фигур. 

Инструменты для построений: 

циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, 

3 

2 Медианы, 

биссектрисы и высоты 

3 
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треугольника перпендикуляра к прямой, угла, равного 

данному. 

 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки треугольников; 

доказывать геометрические 

утверждения: теоремы о признаках 

равенства треугольников, теорему о 

перпендикуляре к прямой, теоремы о 

свойстве равнобедренного треугольника; 

владеть стандартной классификацией 

треугольников; использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин; оперировать 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными 

инструментами в несложных случаях; 

выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования 

числа решений; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые 

в реальной жизни; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира; 

3 Второй и третий 

признаки равенства 

треугольников 

4 

4 Задачи на построение 3 

Решение задач 3 

Контрольная работа № 2 1 
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изображать типовые плоские фигуры с 

помощью простейших компьютерных 

инструментов 

Глава 

III 

Параллельные прямые 11 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: параллельность прямых, 

накрест лежащие, односторонние и 

соответственные углы, аксиомы 

геометрии, теорема обратная данной; 

использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в 

реальной жизни; использовать свойства 

геометрических фигур (параллельных 

прямых) для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания; 

оперировать понятиями параллельность  

прямых. 

1 Признаки 

параллельности двух 

прямых 

Параллельность прямых. Признаки и 

свойства  параллельных прямых. 

Аксиомы. Аксиома параллельности 

Евклида. Теорема, обратная данной. 

Доказательство от противного. Свойства 

и признаки перпендикулярности. 

Выдающиеся математики и их вклад в 

развитие науки. Н.И.Лобачевский. 

История пятого постулата. 

 

3 

2 Аксиома 

параллельных прямых 

5 

Решение задач 2 

Контрольная работа № 3 1 

Глава 

IV 

Соотношения между сторонами и углами треугольника 20 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямоугольный, 



 721 

1 Сумма углов 

треугольника 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. 

Равнобедренный треугольник, его  

признаки. Неравенство треугольника. 

Признаки равенства треугольников. 

Расстояние между точками. Расстояние 

от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. Построение треугольников по 

трём сторонам, двум сторонам и углу 

между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

 

2 остроугольный, тупоугольный 

треугольники, внешние углы 

треугольника, равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников; 

применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; использовать отношения для 

решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни; выполнять измерение 

длин, расстояний, с помощью 

инструментов для измерений длин; 

изображать прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный 

треугольники, от руки и с помощью 

инструментов; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. Оперировать 

понятиями геометрических фигур; 

равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников; применять 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения; 

формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур; доказывать 

2 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника 

3 

Решение задач 2 

Контрольная работа № 4 1 

3 Прямоугольные 

треугольники 

5 

4 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

2 

Решение задач 3 

Контрольная работа № 5 1 
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геометрические утверждения: теорему о 

сумме углов треугольника, теорему о 

соотношения между сторонами и углами 

треугольника (прямое и обратное 

утверждение), теорему о свойствах 

прямоугольных треугольников 

(прямоугольный треугольник с углом 30°, 

признаки равенства прямоугольных 

треугольников); владеть стандартной 

классификацией треугольников; 

использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

вычислять расстояния между фигурами; 

изображать треугольники  по 

текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертёжными 

инструментами в несложных случаях; 

выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования 

числа решений; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые 

в реальной жизни; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира; 

изображать треугольники  с помощью 

простейших компьютерных 
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инструментов. 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа 7  

Итого 68  

 

 

8 класс  

 

Номе

р главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Колич

ество часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

Глава 

V 

Четырехугольники 14 Оперировать на базовом уровне 

понятиями ломаная, многоугольник, его 

вершины, смежные стороны, диагонали; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах: многоугольниках, 

параллелограмме, ромбе, 

прямоугольнике, квадрате, трапеции,  

представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно оси и точки; 

распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать 

симметричные фигуры в окружающем 

мире; применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения; формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур 

(параллелограмма, ромба, 

1 Многоугольники Многоугольник, его элементы и его 

свойства. Ломаная. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. 

Четырехугольники. Параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и 

признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата. Осевая 

симметрия геометрических фигур. 

Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

2 

2 Параллелограмм и 

трапеция 

6 

3 Прямоугольник, ромб, 

квадрат 

4 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 1 1 
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прямоугольника, квадрата, трапеции, 

равнобедренной трапеции); доказывать 

геометрические  утверждения; владеть 

стандартной классификацией плоских 

фигур; использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин; оперировать 

понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах. 

Глава 

VI 

Площадь 14 Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов; применять формулы периметра, 

площади; применять теорему Пифагора, 

базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших 

случаях вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни; 

применять теорему Пифагора, формулы 

площади при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади 

1 Площадь 

многоугольника 

Понятие о площади плоской фигуры 

и её свойствах. Измерение площадей. 

Единицы измерения площади. Сравнение 

и вычисление площадей. Инструменты 

для измерений и построений; измерение 

и вычисление площадей.  Формулы 

площади треугольника, параллелограмма 

и его частных видов. Теорема Пифагора.  

Школа Пифагора.  

2 

2 Площади 

параллелограмма, 

треугольника и трапеции 

6 

3 Теорема Пифагора 3 

Решение задач 2 

Контрольная работа № 2 1 
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вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) 

применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и 

равносоставленности; формулировать 

задачи на вычисление длин, площадей  и 

решать их;  проводить вычисления на 

местности; применять формулы при 

вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей 

действительности. 

Глава 

VII 

Подобные треугольники 19 Извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания; применять базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей 

в простейших случаях; оперировать 

понятиями: подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

использовать отношения для решения 

1 Определение 

подобных треугольников 

Пропорциональные отрезки, 

подобие фигур. Подобные треугольники. 

Признаки подобия.  

 Средняя линия треугольника. 

Теорема Фалеса. Деление отрезка в 

данном отношении. Понятие 

преобразования. Представление о 

метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Тригонометрические функции острого 

угла в прямоугольном треугольнике. 

Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических 

соотношений. Выдающиеся математики 

и их вклад в развитие науки. Фалес. 

 

 

2 

2 Признаки подобия 

треугольников 

5 

Контрольная работа № 3 1 

3 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

7 

4 Соотношения между 

сторонами и углами 

прямоугольного 

треугольника 

3 

Контрольная работа № 4 1 
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задач, возникающих в реальной жизни; 

проводить вычисления на местности; 

применять  формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

применять тригонометрические  

формулы для вычислений  в более 

сложных случаях.  

Глава 

VIII 

Окружность  17  

1 Касательная к 

окружности 

Взаимное расположение прямой и 

окружности, Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Окружность, 

ее элементы и свойства. Центральные  и 

вписанные углы. Биссектриса угла и её 

свойства. Серединный перпендикуляр к 

отрезку. Вписанные и описанные 

окружности для треугольников, 

четырёхугольников. Триссекция угла 

3 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур 

(серединный перпендикуляр к отрезку, 

касательная и секущая  к окружности, 

центральные и вписанные углы, 

вписанные и описанные окружности для 

треугольников и четырехугольников); 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам;  использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания; характеризовать взаимное 

расположение прямой и окружности, 

двух окружностей; формулировать в 

простейших случаях свойства и признаки 

2 Центральные и 

вписанные углы 

4 

3 Четыре замечательные 

точки треугольника 

3 

4 Вписанная и 

описанная окружности 

4 

Решение задач 2 

Контрольная работа № 5 1 
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фигур; доказывать геометрические 

утверждения; использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа 4  

Итого  68  

 

9 класс  

 

Номе

р главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Колич

ество часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

Глава 

IX 

Векторы 8 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число; 

использовать векторы для решения 

простейших задач на определение 

скорости относительного движения; 

оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между 

векторами; скалярное произведение 

векторов; выполнять действия над 

векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять 

полученные знания в физике; применять 

векторы для решения геометрических 

1 Понятие вектора Понятие вектора, действия  над 

векторами, использование  векторов в 

физике. Применение векторов  для 

решения простейших геометрических 

задач. 

2 

2 Сложение и 

вычитание векторов 

3 

3 Умножение вектора на 

число. Применение 

векторов к решению задач 

3 
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задач на вычисление длин, углов; 

использовать понятия векторов для 

решения задач по физике, географии и 

другим учебным предметам 

Глава 

X  

Метод координат 10 Оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; использовать векторы для 

решения простейших задач на 

определение скорости относительного 

движения определять приближённо 

координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости; 

характеризовать взаимное 

расположение прямой и окружности, 

двух окружностей; оперировать 

понятиями вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное 

1 Координаты вектора Разложение  вектора на 

составляющие. Основные понятия, 

координаты вектора, расстояние 

между точками.  Координаты середины 

отрезка.  Уравнения фигур. Взаимное 

расположение  двух окружностей. 

Появление метода координат, 

позволяющего переводить 

геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт. Примеры различных 

систем координат. 

 

 

2 

2 Простейшие задачи в 

координатах 

2 

3 Уравнение 

окружности и прямой 

3 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 1 1 
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произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные 

знания в физике; применять векторы для 

решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов; использовать 

понятия векторов для решения задач по 

физике, географии и другим учебным 

предметам; оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, 

выполнять разложение вектора на 

составляющие применять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между точками 

по известным координатам, 

использовать уравнения фигур для 

решения задач; применять векторы и 

координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов; 

использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 
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Глава 

XI 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов 

11 Применять формулы периметра, 

площади; применять базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей 

в простейших случаях; вычислять 

расстояния на местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в повседневной 

жизни; применять  формулы площади при 

решении многошаговых задач, в которых 

не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, 

площади вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) применять 

тригонометрические формулы для 

вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности 

формулировать задачи на вычисление 

длин, площадей  и решать их; проводить 

вычисления на местности; применять 

формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей 

действительности 

1 Синус, косинус, 

тангенс, котангенс угла 

Тригонометрические функции 

тупого угла. Координаты   вектора. 

Формулы площади треугольника, 

Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Вычисление 

элементов треугольников с 

использованием тригонометрических 

соотношений. Скалярное  произведение. 

Астрономия и геометрия. Что и как 

узнали Анаксагор, Эратосфен и 

Аристарх о размерах Луны, Земли и 

Солнца. Расстояния от Земли до Луны и 

Солнца. Измерение расстояния от Земли 

до Марса. 

3 

2 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника 

4 

3 Скалярное 

произведение векторов 

2 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 2 1 

Глава 

XII 

Длина окружности и площадь круга 12 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур 

правильные многоугольники; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном 

1 Правильные 

многоугольники 

Правильные многоугольники. 

Вписанные и описанные окружности для 

правильных многоугольников. 

4 

2 Длина окружности и 4 
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площадь круга Окружность, круг. Их элементы и 

свойства.  Формулы длины окружности и 

площади круга.  Квадратура круга. 

История числа π. Золотое сечение. 

Построение правильных 

многоугольников. Геометрия и 

искусство. Геометрические 

закономерности окружающего мира 

 

виде; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания; вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни; 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения; формулировать в простейших 

случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин; оперировать 

понятиями геометрических фигур; 

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур; применять, 

формулы площади при решении 

Решение задач 3 

Контрольная работа № 3 1 
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многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади 

вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) 

применять тригонометрические 

формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить вычисления 

на основе равновеликости и 

равносоставленности; проводить 

вычисления на местности; применять 

формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей 

действительности 

Глава 

XIII 

Движения 8 Строить фигуру, симметричную 

данной фигуре относительно оси и точки: 

распознавать движение объектов в 

окружающем мире; распознавать 

симметричные фигуры в окружающем 

мире;  оперировать понятием движения 

и владеть приёмами построения фигур с 

использованием движений, применять 

полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира; 

применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований 

свойств фигур; применять свойства 

движений для построений и вычислений  

1 Понятие движения Движения.   Осевая и центральная 

симметрия, поворот   и параллельный 

перенос Комбинации движений на 

плоскости и их свойства. 

3 

2 Параллельный 

перенос и поворот 

3 

Решение задач 1 

Контрольная работа № 4 1 

Глава 

XIV 

Начальные сведения из стереометрии 8 Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур; 
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1 Многогранники Плоскость. Многогранник и его 

элементы. Названия многогранников с 

разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о  

пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе,  их 

элементах и простейших свойствах. 

Представление об объёме и его 

свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. Удвоение куба. П. 

Ферма Архимед. Платон и Аристотель. 

Л Эйлер 

4 извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического 

содержания применять формулы  

площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; оперировать представлениями о 

длине, площади, объёме как величинами; 

проводить простые вычисления на 

объёмных телах; применять формулы 

площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул площади, объёма 

2 Тела и поверхности 

вращения 

4 

Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа 11  

Итого 68  
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Описание учебно-методического  

и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

 

1. Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями 

(приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

2. Примерная основная  образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

«8» апреля 2015 года № 1/15). 

 

Учебно-методические материалы 

1. УМК  

1.1  Геометрия. 7-9 классы : учеб. для общеобразоват. организаций  с прил. на 

электрон. носителе/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.. – 3-е изд. – М : 

Просвещение, 2014 – 384 с. : ил. 

1.2.1 Контрольные работы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 – 64 с. : 

ил. 

1.2.2 Контрольные работы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 – 64 с. : 

ил. 

1.2.3 Контрольные работы по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 

«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 – 94 с. : 

ил. 

1.3.1 Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 – 144 с. : ил. 

1.3.2 Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 – 110 с. : ил. 

1.3.3 Тесты по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 

классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 – 96 с. : ил. 

1.4. 1 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 - 144 с. : ил. 

1.4.2  Дидактические материалы по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и 

др. «Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014 - 176 с. : ил. 

1.5. 1. Геометрия: рабочая тетрадь : 7 кл. /  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.. –  М : Просвещение, 2014 – 64 с. : ил. 

1.5.2.  Геометрия: рабочая тетрадь : 8 кл. /  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.. –  М : Просвещение, 2014 – 65 с. : ил. 

1.5.3.  Геометрия: рабочая тетрадь : 9 кл. /  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.. –  М : Просвещение, 2014 – 49 с. : ил. 

 

2. Печатные пособия  

 

2.1. Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 7 класс» к учебнику Л.С. 

Атанасяна / Т.Г. Ходот, Т.А. Бурмистрова, А.Ю. Ходот. – М.: Просвещение, 2014 

2.2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 
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3. Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

 

3.1. CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

3.2. CD - Диск «Геометрия 7 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

 

4. Информационные источники 

 

4.1.  http://fcior.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам [дата 

обращения: 17.06.2015] 

4.2. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  [дата обращения: 17.06.2015] 

4.3. http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений: 

нормативно-правовая база ОГЭ, открытый банк задания ОГЭ (математика) [дата 

обращения: 17.06.2015] 

4.4. http://alexlarin.net/ - информационная поддержка при подготовке к ОГЭ по 

математике [дата обращения: 17.06.2015] 

4.5. http://sdamgia.ru/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам [дата 

обращения: 17.06.2015]  

 

5. Технические средства 

 

5.1.  Персональный компьютер 

5.2.  Мультимедийная доска  

 

6. Учебно-практическое оборудование 

6.1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

6.2. Доска магнитная с координатной сеткой 

6.3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), 

угольник (45º, 45º), циркуль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://alexlarin.net/
http://sdamgia.ru/
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Выпускник научится в 7-9 

классах  

(для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит 

возможность научиться в 7-9 

классах для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях 

Элементы 

теории множеств и 

математической 

логики 

- Оперировать на базовом 

уровне4 понятиями: множество, 

элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества 

перечислением их элементов; 

- находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

- оперировать на базовом 

уровне понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство; 

- приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения 

своих высказываний. 

- Оперировать5 

понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, 

элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

- изображать множества 

и отношение множеств с 

помощью кругов Эйлера; 

- определять 

принадлежность элемента 

множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

- задавать множество с 

помощью перечисления 

элементов, словесного 

описания; 

- оперировать понятиями: 

высказывание, истинность и 

ложность высказывания, 

отрицание высказываний, 

операции над высказываниями: 

и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

- строить высказывания, 

отрицания высказываний. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать графическое 

представление множеств для 

описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач 

других учебных предметов. 

строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил логики; 

использовать множества, 

операции с множествами, их 

                                                           

4Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

5 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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 графическое представление для 

описания реальных процессов и 

явлений 

Геометрическ

ие фигуры 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями геометрических 

фигур; 

- извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; 

- применять для решения 

задач геометрические факты, если 

условия их применения заданы в 

явной форме; 

- решать задачи на 

нахождение геометрических 

величин по образцам или 

алгоритмам.  

 

- Оперировать понятиями 

геометрических фигур;  

- извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию 

о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять 

геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько 

шагов решения;  

- формулировать в 

простейших случаях свойства и 

признаки фигур; 

- доказывать 

геометрические утверждения; 

- владеть стандартной 

классификацией плоских фигур 

(треугольников и 

четырёхугольников). 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

 

- использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. 

 

Отношения 

 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, 

проекция. 

 

- Оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные 

фигуры, равенство 

треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, 

проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

- применять теорему 

Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

- характеризовать 

взаимное расположение прямой 

и окружности, двух 

окружностей. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для 

решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

 

- использовать отношения 

для решения задач, 

возникающих в реальной жизни. 

 

Измерения и 

вычисления 

 

- Выполнять измерение длин, 

расстояний, величин углов, с 

помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- применять формулы 

периметра, площади и объёма, 

площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в 

условии; 

- применять теорему 

Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения 

для вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях. 

 

-Оперировать 

представлениями о длине, 

площади, объёме как 

величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы 

площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в 

которых не все данные 

представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более 

широким количеством формул 

длины, площади, объёма, 

вычислять характеристики 

комбинаций фигур 

(окружностей и 

многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, 

применять 

тригонометрические формулы 

для вычислений в более 

сложных случаях, проводить 

вычисления на основе 

равновеликости и 

равносоставленности; 

- проводить простые 

вычисления на объёмных телах; 

- формулировать задачи на 

вычисление длин, площадей и 

объёмов и решать их.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в 

простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

 

- проводить вычисления на 

местности; 

- применять формулы при 

вычислениях в смежных 

учебных предметах, в 

окружающей 

действительности. 

 

Геометрическ

ие построения 

 

- Изображать типовые 

плоские фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

 

-  Изображать 

геометрические фигуры по 

текстовому и символьному 

описанию; 

-  свободно оперировать 

чертёжными инструментами 

в несложных случаях,  

- выполнять построения 
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треугольников, применять 

отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и 

проводить простейшие 

исследования числа решений; 

- изображать типовые 

плоские фигуры и объемные 

тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 

необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры 

реальных объектов 

окружающего мира. 

 

Геометрическ

ие преобразования 

 

- Строить фигуру, 

симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки. 

 

- Оперировать понятием 

движения и преобразования 

подобия, владеть приёмами 

построения фигур с 

использованием движений и 

преобразований подобия, 

применять полученные знания и 

опыт построений в смежных 

предметах и в реальных 

ситуациях окружающего мира;  

- строить фигуру, 

подобную данной, пользоваться 

свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

- применять свойства 

движений для проведения 

простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- распознавать движение 

объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные 

фигуры в окружающем мире. 

- применять свойства 

движений и применять подобие 

для построений и вычислений. 

Векторы и 

координаты на 

плоскости 

 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

- определять приближённо 

координаты точки по её 

изображению на координатной 

плоскости. 

 

- Оперировать понятиями 

вектор, сумма, разность 

векторов, произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

- выполнять действия над 

векторами (сложение, 

вычитание, умножение на 
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число), вычислять скалярное 

произведение, определять в 

простейших случаях угол 

между векторами, выполнять 

разложение вектора на 

составляющие, применять 

полученные знания в физике, 

пользоваться формулой 

вычисления расстояния между 

точками по известным 

координатам, использовать 

уравнения фигур для решения 

задач; 

- применять векторы и 

координаты для решения 

геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для 

решения простейших задач на 

определение скорости 

относительного движения. 

 

- использовать понятия 

векторов и координат для 

решения задач по физике, 

географии и другим учебным 

предметам. 

 

История 

математики 

 

- Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры 

математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в 

развитии России. 

- Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

- понимать роль 

математики в развитии 

России. 

Методы 

математики  

 

- Выбирать подходящий 

изученный метод для решении 

изученных типов математических 

задач; 

- приводить примеры 

математических закономерностей 

в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

 

- Используя изученные 

методы, проводить 

доказательство, выполнять 

опровержение; 

- выбирать изученные 

методы и их комбинации для 

решения математических 

задач; 

- использовать 

математические знания для 

описания закономерностей в 

окружающей 

действительности и 

произведениях искусства; 

- применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 
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математических задач. 

 
 

Рабочая программа учебного предмета математика 

5-6 классы ( срок реализации 2 года)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями 

(приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

«8» апреля 2015 года № 1/15); 

- линии учебно-методических комплексов (УМК) «Математика» для 5 – 6 классов, 

авторы Н. Я. Виленкин и др.   

Изучение математики в основной школе должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения математики обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся.  

Интегрированный учебный предмет «Математика» 5-6 классов является 

непосредственным продолжением курса математики начальной школы, систематизирует, 

обобщает и развивает полученные там знания, позволяет учащимся адаптироваться к 

новому уровню изучения предмета, создает необходимую основу, на которой будут 

базироваться учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» 7-9 классов. В курсе 

математики 5-6 классов представлены следующие содержательные линии: «Числа», 

«Текстовые задачи», «Статистика и теория вероятностей», «Наглядная геометрия». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- развитие понятия числа; 

- развитие вычислительной культуры, обучение простейшим приемам прикидки и 

оценки результатов вычислений; 

- развитие геометрических представлений учащихся, образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений; 

- овладение формальным аппаратом буквенного исчисления; 

- формирование умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 5-6 классах. В учебном плане на его 

изучение отводится: 

 

Класс Учебный 

предмет 

Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за 

учебный год 

5 класс Математика 5  34 170 

6 класс Математика 5 34 170 

Всего за 2 года реализации программы – 340 часа. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Изучение математики обеспечивает следующие результаты освоения основной 

образовательной программы: 

личностные: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления. 



 744 

 

Метапредметные. 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 



 746 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
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ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 
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критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

предметные: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 
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действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий; 

5) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений;  

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах; 

7) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

8) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных; 

9) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 

Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
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Определение. Утверждения. Доказательство. Доказательство от противного. Пример 

и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции 

над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  
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Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные 

и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций 

и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
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Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

         Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

          История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к распределению изучаемого материала линии учебно-

методических комплексов (УМК) по математике Н.Я. Виленкина и др. 5-6 классов. 

Оно не носит обязательного характера и не исключает возможностей иного распределения содержания. Составители рабочих программ 

могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания. 

В примерном тематическом планировании разделы основного содержания разбиты на учебные темы в последовательности их изучения 

по учебникам 

- Математика. 5 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. организаций / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

– 33-е изд. стер. - М : Мнемозина, 2014  – 280 с. : ил. 

- Математика. 6 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. организаций / Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

– 32-е изд. стер. - М : Мнемозина, 2014  – 288 с. : ил. 

 

5 класс  

 

Номе

р главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Колич

ество часов 

Характеристика  

основных видов учебной 

деятельности 

Пара

граф 1 

Натуральные числа и шкалы 15 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число; 

выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля; 

решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур; 

1 Обозначения 

натуральных чисел 

Натуральное число, множество 

натуральных чисел и его свойства, 

изображение  натуральных чисел 

точками на числовой прямой. Различие 

между цифрой и числом. Позиционная 

запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, 

соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел. Фигуры в 

3 

2 Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник 

3 

3 Плоскость. Прямая. 

Луч 

2 

4 Шкалы и координаты 3 

5 Меньше или больше 3 

Контрольная работа № 1 1 
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окружающем мире. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол,  ломаная, 

многоугольник.  Длина отрезка, ломаной. 

Построение отрезка заданной длины. 

Единицы измерения длины, массы, 

времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения длины.  Периметр 

многоугольника. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные 

многоугольники. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Изображение 

основных геометрических фигур.  

Понятие о сравнении чисел, сравнение 

натуральных чисел друг с другом и с 

нулём, математическая запись 

сравнений, способы сравнения чисел. 

Рождение и развитие арифметики 

натуральных чисел. Появление 

десятичной записи чисел. Появление 

цифр, букв, иероглифов в процессе счёта 

и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с 

Неолитической революцией. 

выполнять измерение длин, расстояний, с 

помощью инструментов для измерений 

длин и углов;  вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях; 

выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий 

и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; читать и записывать 

натуральные числа; выражать одни 

единицы измерения длины через другие; 

определять координаты на луче и 

определять точку по ее координатам; 

выражать одни единицы измерения массы 

через другие; оперировать понятиями: 

натуральное число, множество 

натуральных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных;  

равенство, числовое равенство, числовое 

неравенство; понимать и объяснять 

смысл позиционной записи натурального 

числа; оперировать понятиями фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат;  извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 
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изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов; решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; выполнять 

измерение длин, расстояний, с помощью 

инструментов для измерений длин; 

вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях; выполнять 

простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира; характеризовать 

вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных 

областей 

 

Параграф 

2 

Сложение  и вычитание натуральных чисел и его свойства 15 Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 
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6 Сложение 

натуральных чисел и его 

свойства 

Сложение в столбик. Сложение и 

вычитания, компоненты сложения и 

вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, 

изменение суммы и разности, при 

изменении компонентов сложения и 

вычитания. Переместительный и 

сочетательный законы сложения. 

применение алгебраических выражений 

для записи свойств арифметических 

действий. Периметр многоугольника. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач. Использование 

8 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; составлять 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов; решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 7 Вычитание 6 
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8 Числовые и буквенные 

выражения 

таблиц, схем, чертежей, других средств 

представления данных при решении 

задачи. Числовое выражение и его 

значение, порядок выполнения действий.  

Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. Использование 

букв для обозначения чисел, вычисление 

значения алгебраического выражения.   

Основные методы решения текстовых 

задач: арифметический.   Равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения.  

- решения задачи; выделять этапы решения 

задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; оперировать понятиями: 

сумма, слагаемое, разность, 

уменьшаемое, периметр многоугольника; 

устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатами между 

сложением и вычитаем, использовать их 

для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и 

буквенными выражениями; записывать 

свойства сложения и вычитания 

натуральных чисел с помощью букв, 

использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений; 

составлять буквенные выражения по 

условиям задач; вычислять числовое 

значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв; решать задачи 

разных типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых величин в задаче  (делать 

прикидку); выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать 

9 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

- 

10 Уравнение - 

Контрольная работа № 2  1 
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алгоритмы выполнения действий; 

составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов; оперировать 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения; решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этап 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 
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рассматривать разные системы 

отсчёта; решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета 

Пара

граф 3 

Умножение  и деление  натуральных чисел 27 Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

сравнивать рациональные числа; 

оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; составлять 

числовые выражения при решении 

11 Умножение 

натуральных чисел и его 

свойства 

Умножение и деление, компоненты 

умножения и деление, связь между ними, 

умножение  в столбик, деление уголком,  

проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

6 

12 Деление 7 

13 Деление с остатком 5 
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14  Упрощение 

выражений 

Переместительный и сочетательный 

законы  умножения, распределительный 

закон умножения относительно 

сложения. Основные методы решения 

текстовых задач: арифметический, 

перебор вариантов.  Решение задач на 

совместную работу. Деление с остатком 

на множестве натуральных чисел, 

свойства деления с остатком.  

Практические задачи на деление с 

остатком. Преобразование  

алгебраических выражений. Обоснование 

алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. Вычисление 

значения степеней. Запись числа в виде 

суммы разрядных слагаемых, Порядок  

выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление 

значений выражений, содержащих 

степень. 

- практических задач и задач из других 

учебных предметов; решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; решать несложные 

логические задачи методом рассуждений; 

выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин 

в задаче  (делать прикидку); выполнять 

умножение и деление натуральных чисел, 

деление с остатком, вычислять значение 

степеней; оперировать понятиями: 

произведение, множители, частное, 

делимое, делитель; устанавливать 

15 Порядок выполнения 

действий 

6 

16 Квадрат и куб числа 1 

Контрольные работы № 3 и № 4 2 
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взаимосвязи между компонентами и 

результатом при умножении и делении, 

использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов действий с 

числовыми и буквенными выражениями; 

записывать свойства умножения и 

деления натуральных чисел с помощью 

букв и использовать их для 

рационализации письменных и устных 

вычислений; выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов; решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 



 762 

анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта; осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов. выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой 

в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих 

характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета 

Пара

граф 4 

Площади и объемы 12 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямоугольный 
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17 Формулы Использование букв для 

обозначения чисел. Зависимости между 

величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, 

работа; цена, количество, стоимость. 

Понятие площади фигуры, единицы  

измерения площади, объема. Площадь 

прямоугольника, квадрата. 

Приближенное измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. Зависимости между единицами 

измерения площади. Наглядные 

представления о пространственных 

фигурах: куб, параллелепипед.  

Изображение пространственных фигур. 

Понятие объема; единицы объема. 

Единицы измерений объёма. 

Зависимости между единицами 

измерения объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Основные методы решения текстовых 

задач:  перебор вариантов. 

2 параллелепипед, куб. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля; составлять числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов; решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; решать несложные 

логические задачи методом рассуждений. 

выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин 

в задаче  (делать прикидку); решать 

практические задачи с применением 

18 Площадь. Формула 

площади прямоугольника 

2 

19 Единицы измерения 

площадей 

3 

20 Прямоугольный 

параллелепипед 

1 

21 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

3 

Контрольная работа № 5 1 
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простейших свойств фигур;  выполнять 

измерение длин, расстояний  с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов; вычислять площади 

прямоугольников; вычислять расстояния 

на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; выполнять 

простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни; оперировать понятиями: формула, 

площадь, объем, равные фигуры, грани, 

ребра и вершины прямоугольного 

параллелепипеда; выполнять вычисления 

по формулам; решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 
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совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта; осознавать и объяснять 

идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, 

на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов. выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой 

в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учётом этих 

характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета 

оперировать понятиями фигура, 

прямоугольный параллелепипед, куб;  

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 
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представленную на чертежах 

изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов; решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; выполнять 

измерение длин, расстояний, с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов; вычислять площади 

прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов; 

вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы 

комнат; выполнять простейшие 

построения на местности, необходимые 

в реальной жизни; оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 

Пара

граф 5 

Обыкновенные дроби 28 Оперировать на базовом уровне 

понятиями:  обыкновенная дробь, 

смешанное число; использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений; сравнивать рациональные 

числа; оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; составлять числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов; решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

22 Окружность и круг Наглядные представления о фигурах 

на плоскости:  окружность, круг. 

Взаимное расположение двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Доля, часть, дробное число, дробь. 

Решение задач на нахождение части 

числа и числа по его части. Зависимости 

между единицами измерения объема. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

Правильные и неправильные дроби. 

Смешанная  дробь (смешанное число). 

Сложение и вычитание обыкновенных 

2 

23 Доли. Обыкновенные 

дроби 

4 

24 Сравнение дробей 3 

25 Правильные и 

неправильные дроби 

3 

26 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

3 

27 Деление и дроби 3 

28 Смешанные числа 2 
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29 Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел 

дробей. Свойство делимости суммы 

(разности) на число. Дробное число как 

результат деления. Запись натурального 

числа в виде дроби с заданным 

знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь 

и наоборот. Арифметические действия со 

смешанными дробями. Основные методы 

решения текстовых задач: 

арифметический. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей 

при решении задач. Решение несложных 

задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против 

течения. 

5 арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи; выделять этапы решения 

задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях 

искомых величин в задаче  (делать 

прикидку)  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: окружность и круг. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки и циркуля. решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур;  выполнять 

простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни; оперировать понятиями: радиус, 

диаметр, дуга окружности, доля,  

Контрольные работы № 6,  № 7  и  

№ 8 

3 
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числитель и знаменатель дроби, 

правильная и неправильная дробь; 

выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число 

и смешанное число в неправильную 

дробь4 использовать свойство деление 

суммы на число для рационализации 

вычислений; оперировать понятиями:  

обыкновенная дробь, смешанное число; 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов; выполнять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; составлять 

числовые выражения и оценивать их 

значения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов; решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; использовать 

разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения 
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поисковой схемы и решения задач; знать 

и применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; выделять этапы 

решения задачи и содержание каждого 

этапа; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта ;решать разнообразные задачи 

«на части»; решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать 
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собственные задачи указанных типов; 

выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета; 

оперировать понятиями фигура,  

окружность и круг; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежа; 

изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов; решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; выполнять 

простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

 

Пара

граф 6 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 15 Оперировать на базовом уровне 

понятиями:  десятичная дробь; 

использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 
30 Десятичная запись 

дробных чисел 

Целая и дробная части десятичной 

дроби. Преобразование десятичных 

3 
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31 Сравнение десятичных 

дробей 

дробей в обыкновенные. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Решение 

несложных задач на движение в 

противоположных направлениях, в 

одном направлении. Решение несложных 

задач на движение по реке по течению и 

против течения. Необходимость 

округления. Правило округления 

натуральных чисел. Округление 

десятичных дробей. Дроби в Вавилоне, 

Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей.  

3 выполнении вычислений; выполнять 

округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами; сравнивать 

рациональные числа; оценивать 

результаты вычислений при решении 

практических задач; выполнять сравнение 

чисел в реальных ситуациях; составлять 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов; решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения 

между ними; решать несложные 

логические задачи методом рассуждений; 

32 Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей 

6 

33 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел 

2 

Контрольная работа № 9 1 
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выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин 

в задаче  (делать прикидку); записывать и 

читать десятичные дроби; оперировать 

понятиями: разряды десятичной дроби, 

разложение десятичной дроби по 

разрядам;  оперировать понятиями:  

десятичная дробь; выполнять 

вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; выполнять 

округление рациональных чисел с 

заданной точностью;  упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; применять правила 

приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач 

других учебных предметов; выполнять 

сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; составлять 

числовые выражения и оценивать их 

значения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов; решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; использовать 

разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; знать 

и применять оба способа поиска решения 
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задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы;  выделять этапы 

решения задачи и содержание каждого 

этапа; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта; решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 
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задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчет; 

характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей 

Пара

граф 7 

Умножение и деление  десятичных дробей  30 Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; составлять 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов; решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи; выделять этапы решения 

34 Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Умножение и деление  десятичных 

дробей.  Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные дроби.   Среднее 

арифметическое двух чисел. 

Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение 

практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  Л. 

Магницкий. 

4 

35 Деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

6 

36 Умножение 

десятичных дробей 

6 

37 Деление на 

десятичную дробь 

7 

38 Среднее 

арифметическое 

5 

Контрольные работы № 10 и № 11 2 
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задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части; решать задачи разных типов (на 

работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между ними; 

выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин 

в задаче  (делать прикидку);   описывать 

отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики 

как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и всемирной 

историей; выполнять умножение и 

деление десятичных дробей;  

представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных с помощью деления 

числителя обыкновенной дроби на ее 

знаменатель; выполнять вычисления, в 

том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 

выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 
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задач, в том числе приближенных 

вычислений; составлять числовые 

выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; оперировать 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое 

неравенство; решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; знать и применять оба способа 

поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 
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решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы 

отсчёта; решать разнообразные задачи 

«на части», решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов; 

выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат; решать 

задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета; 

характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей; оперировать 

понятиями:  среднее арифметическое,  

Пара Инструменты для вычислений и измерений 17 Оценивать результаты вычислений 
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граф 8 при решении практических задач; 

составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; представлять 

данные в виде таблиц, диаграмм; читать 

информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы; решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; строить 

модель условия задачи (в виде таблицы, 

схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; составлять план 

решения задачи;  выделять этапы 

решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

решать задачи на нахождение части числа 

и числа по его части; находить процент от 

числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи 

методом рассуждений; выдвигать 

гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку); оперировать на 

39 Проценты Понятие процента. Вычисление 

процентов от числа и числа по 

известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с 

процентами. Решение задач на проценты 

и доли. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления 

данных при решении задачи. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости: 

угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Круговые 

диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Решение несложных логических задач. 

Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. 

5 

40 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный треугольник 

4 

41 Измерение углов. 

Транспортир 

4 

42 Круговые диаграммы 2 

Контрольные работы № 12 и № 13 2 



 779 

базовом уровне понятиями: угол. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки и циркуля; решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; выполнять 

измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; оперировать 

понятиями процент, угол, стороны угла, 

вершины угла, биссектриса угла, прямой 

угол, острый, тупой и развернутые углы, 

чертежный треугольник и транспортир; 

оперировать понятиями:  круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое; извлекать, 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; составлять 

таблицы, строить диаграммы на основе 

данных; извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений; решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; использовать 

разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; знать 

и применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); моделировать 
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рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; выделять этапы 

решения задачи и содержание каждого 

этапа; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

решать разнообразные задачи «на 

части»; решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 

учётом этих характеристик, в 

частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность 

вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

оперировать понятиями  угол; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и 

с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов; решать 

практические задачи с применением 



 781 

простейших свойств фигур; выполнять 

измерение  величин углов, с помощью 

инструментов для измерений  углов. 

Повторение. Решение задач. Итоговые контрольные работы (за первое 

полугодие и за год) 

11  

Итого 170  

 

6 класс 

Номер 

главы/ 

параграфа 

Наименование 

главы/параграфа 

Основное содержание Количе

ство часов 

Характеристика  

основных видов учебной деятельности 

Параг

раф 1 

Делимость чисел 24 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; задавать 

множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

распознавать логически некорректные 

высказывания; использовать признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правилами; сравнивать 

рациональные числа; оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач; 

решать несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, 

1 Делители и 

кратные 

Делитель и его свойства, общий 

делитель двух  более чисел, 

наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, нахождение 

наибольшего общего делителя Кратное 

и его свойства, общее кратное двух и 

более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного.  

Признаки делимости на 2, 3,  5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. 

Доказательство признаков делимости. 

Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Простые и составные числа, решето 

Эратосфена. Разложение натурального 

числа на множители, разложение на 

простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм 

3 

2 Признаки 

делимости на 10, на 5и 

на 2 

3 

3 Признаки 

делимости на 9 и на 3 

3 

4 Простые и 

составные числа 

3 

5 Разложение на 

простые множители 

3 

6 Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа 

4 

7 Наименьшее 

общее кратное 

4 

Контрольная работа № 1 1 
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разложения числа на простые 

множители, основная теорема 

арифметики. Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, 

НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.  Рождение 

шестидесятеричной системы 

счисления. Пересечение и объединение 

множеств. Подмножество. Отношение 

принадлежности, включения, 

равенства. Интерпретация операций 

над множествами с помощью кругов 

Эйлера. 

в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; выделять 

этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче  (делать прикидку);  

описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и всемирной историей; 

оперировать понятиями : делители и кратные, 

простое, составное число, наибольшие общий 

делитель, наименьшее общее кратное, четное 

число, нечетное число, взаимно простые 

числа, разложение числа на простые 

множители; иллюстрировать теоретико- 

множественные и логические понятия с 

помощью диаграмм Эйлера-Венна; 

оперировать6 понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность; определять 

                                                           

6 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач. 
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принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания; 

распознавать логически некорректные 

высказывания; строить цепочки 

умозаключений на основе использования 

правил логики; использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; находить НОД и НОК 

чисел и использовать их при решении задач; 

составлять числовые выражения и оценивать 

их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; решать 

простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы. выделять этапы 

решения задачи и содержание каждого 

этапа; интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; решать разнообразные 

задачи «на части»; решать и обосновывать 

свое решение задач (выделять 
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математическую основу) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный 

результат; характеризовать вклад 

выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

Параг

раф 2 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 Оперировать на базовом уровне 

понятиями:  обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число; использовать 

свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений; сравнивать рациональные числа; 

оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; выполнять 

сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов; решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические 

действия; строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, 

в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  выделять 

этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

8 Основное 

свойство дроби 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. Применение дробей при 

решении задач. Арифметические 

действия со смешанными дробями. 

 

3 

9 Сокращение 

дробей 

3 

10 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

4 

11 Сравнение, 

сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

7 

12 Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел 

7 

Контрольные работы № 2 и № 3 2 
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исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых величин в задаче  (делать 

прикидку); выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных чисел; 

оперировать понятиями:  обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий;составлять числовые 

выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; оперировать понятиями: 

равенство, числовое равенство,  числовое 

неравенство; решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;использовать разные 

краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и 

решения задач; знать и применять оба 

способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к 

требованию); моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф-схемы;  
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выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; анализировать 

всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части», 

решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов; выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались); решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный 
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результат; решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные системы отсчета 

Параг

раф  3 

Умножение и деление обыкновенных дробей 38 Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; оценивать 

результаты вычислений при решении 

практических задач; составлять числовые 

выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов; решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия; строить модель 

условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны значения двух из 

трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; осуществлять способ 

поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; выделять 

этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; 

выполнять умножение и деление 

обыкновенных дробей, смешанных чисел; 

исследовать и описывать свойства пирамид, 

13 Умножение 

дробей 

Умножение  и деление 

обыкновенных дробей. Применение 

дробей при решении задач. Решение 

задач на нахождение части числа и 

числа по его части. Способы 

рационализации вычислений и их 

применение при выполнении действий.   

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: призма, 

пирамида. Изображение 

пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток 

многогранников. Арифметические 

действия с дробными числами.  

5 

14 Нахождение дроби 

от числа 

6 

15 Применение 

распределительного 

свойства умножения 

5 

16 Взаимно обратные 

числа 

3 

17 Деление 6 

18 Нахождение числа 

по его дроби. 

6 

19 Дробные 

выражения 

4 

Контрольные работы № 4, № 5 

и № 6 

3 
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призм, используя эксперимент, наблюдение, 

моделирование; решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; использовать разные 

краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и 

решения задач;знать и применять оба 

способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к 

требованию);моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  анализировать 

всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 
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работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов; выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный 

результат; решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные системы 

отсчета; оперировать понятиями:  призма, 

пирамида; извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежа; изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов; решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур.  

Параг

раф 4 

Отношения и пропорции 19 Осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к 

условию; составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; находить процент от числа, 

20 Отношения Пропорции. Свойства пропорций, 

применение пропорций и отношений 

при решении задач. Применение 

пропорций при решении задач.  

Понятие процента. Вычисление 

процентов от числа и числа по 

5 

21 Пропорции 3 

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

3 

23 Масштаб 2 
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24 Длина окружности 

и площадь круга 

известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение 

несложных практических задач с 

процентами. Масштаб на плане и 

карте. Наглядные представления о 

пространственных фигурах:   шар, 

сфера. Изображение пространственных 

фигур. Изображение пространственных 

фигур. Примеры сечений. Наглядные 

представления о фигурах на плоскости:  

окружность, круг. 

2 число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное 

повышение величины; оперировать на 

базовом уровне понятиями: окружность и 

круг, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки и циркуля; решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; оперировать 

понятиями: отношение чисел, отношение 

величин, взаимообратные отношения, 

пропорция, основное свойства верной 

пропорции, прямо пропорциональные 

величины, обратно пропорциональные 

величины, масштаб, длина окружности, 

площадь круга; использовать понятие 

масштаб при решении практических задач; 

составлять числовые выражения и оценивать 

их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; решать 

простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); выделять этапы 

решения задачи и содержание каждого 

этапа; интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; решать разнообразные 

25 Шар 2 

Контрольные работы № 7 и № 8 2 

  



 791 

задачи «на части»; Оперировать понятиями 

окружность и круг, шар; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов; решать практические задачи 

с применением простейших свойств фигур; 

оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира; характеризовать вклад 

выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

Параг

раф 5 

Положительные и отрицательные числа 13 Оперировать на базовом уровне7 

понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; задавать 

множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях;  

оперировать на базовом уровне понятиями: 

целое число; использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; сравнивать 

рациональные числа4 оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; составлять числовые выражения 

при решении практических задач и задач из 

26 Координаты на 

прямой 

Изображение чисел на числовой 

(координатной) прямой. Наглядные 

представления о пространственных 

фигурах: конус,   цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений.  Примеры разверток 

цилиндра и конуса. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля 

числа. Сравнение чисел. Действия с 

положительными и отрицательными 

числами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Множество 

целых чисел. Распознавание  

3 

27 Противоположные 

числа 

2 

28 Модуль числа 2 

29 Сравнение чисел 3 

30 Изменение 

величин 

2 

                                                           

7 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов 

Эйлера 

других учебных предметов4 решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на 

все арифметические действия; строить модель 

условия задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны значения двух из 

трёх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; осуществлять способ 

поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; выделять 

этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки;  

решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; находить 

процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; решать 

несложные логические задачи методом 

рассуждений; выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче  (делать прикидку); 

оперировать понятиями: координатная 

прямая, координата точки на прямой, 

положительное число, отрицательное число, 

Контрольная работа № 9  1 
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противоположные числа, модуль числа; 

изображать точками координатной прямой 

положительные и отрицательные числа; 

оперировать8 понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность, оперировать понятиями: 

целое число, множество целых чисел, 

множество чисел целых;  определять 

принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания; 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий; оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа; выполнять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; составлять 

числовые выражения и оценивать их значения 

при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; решать простые 

и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; использовать 

                                                           

8 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач. 
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разные краткие записи как модели текстов 

сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач; знать и применять 

оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к 

требованию); моделировать рассуждения при 

поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; анализировать 

всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов;  выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом 
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этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный 

результат; решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные системы 

отсчета; оперировать понятиями цилиндр, 

конус;  извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах;  изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерных инструментов; решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; оценивать 

размеры реальных объектов окружающего 

мира 

Параг

раф 6 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

11 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: рациональное число; использовать 

свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений; составлять числовые выражения 

при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; выполнять 

сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел; вычислять числовое 

значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв; находить длину 

отрезка на координатной прямой  зная 

координаты концов этого отрезка; выполнять 

31 Сложение чисел с 

помощью 

координатной прямой 

Действия с положительными и 

отрицательными числами. 

2 

32 Сложение 

отрицательных чисел 

2 

33 Сложение чисел с 

разными знаками 

3 

34 Вычитание 3 

Контрольная работа № 10 1 
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вычисления, в том числе с использованием 

приёмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения 

действий; составлять числовые выражения и 

оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Параг

раф 7 

Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

12 Оперировать на базовом уровне9 

понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; задавать 

множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях;  

оперировать на базовом уровне понятиями: 

рациональное число;  использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; составлять 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов; описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры 

математических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и всемирной историей4 

выполнять умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел, 

35 Умножение Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами.   

Использование букв для обозначения 

чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения. 

преобразование алгебраических 

выражений. Разность множеств, 

дополнение множества. Появление 

нуля и отрицательных чисел в 

математике древности.   Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

3 

36 Деление 3 

37 Рациональные 

числа 

2 

38 Свойства действий 

с рациональными 

числами 

3 

Контрольные работы № 11 и № 

12 

2 

                                                           

9 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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вычислять числовое значение дробного 

выражения; оперировать10 понятиями: 

множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность; определять 

принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания;  

оперировать понятиями: рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий;  составлять числовые 

выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; оперировать понятиями: 

числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

Параграф 8  Решение уравнений (тема отсутствует в основном 

содержании) 

- Оперировать понятиями: равенство, 

числовое равенство, уравнение, корень 

                                                           

10 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач. 
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уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство (при изучении других разделов) 

Параг

раф 9 

Координаты на плоскости 13 Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм; читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы; 

решать несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, 

в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; выделять 

этапы решения задачи; интерпретировать 

вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части; решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения между ними; находить 

процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; решать 

несложные логические задачи методом 

рассуждений; выдвигать гипотезы о 

возможных предельных значениях искомых 

43 Перпендикулярны

е прямые 

Взаимное расположение двух 

прямых. Изображение чисел на 

числовой (координатной) прямой. 

Столбчатые  диаграммы. Извлечение 

информации из диаграмм. Столбчатые  

диаграммы.  Изображение диаграмм 

по числовым данным.  Понятие о 

равенстве фигур. Центральная, осевая 

и зеркальная  симметрии. Изображение 

симметричных фигур. Решение 

практических задач с применением 

простейших свойств фигур. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. Решение несложных 

логических задач. Решение логических 

задач с помощью графов, таблиц. 

2 

44 Параллельные 

прямые 

2 

45 Координатная 

плоскость 

3 

46 Столбчатые 

диаграммы 

2 

47 Графики 3 

Контрольная работа № 12 1 
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величин в задаче  (делать прикидку); решать 

практические задачи с применением 

простейших свойств фигур; оперировать 

понятиями: перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, координатная 

плоскость, ось абсцисс, ось ординат, график; 

строить перпендикулярные и параллельные 

прямые с помощью чертежных инструментов, 

строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек, читать графики 

простейших зависимостей; оперировать 

понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

составлять числовые выражения и оценивать 

их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

оперировать понятиями: столбчатые 

диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое; извлекать, информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных; извлекать, интерпретировать 

и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; решать 
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простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности; 

использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; знать и применять оба способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); моделировать 

рассуждения при поиске решения задач с 

помощью граф-схемы; выделять этапы 

решения задачи и содержание каждого 

этапа; интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; анализировать 

всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,; 

решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части 

на основе конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, 
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применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи 

указанных типов;  выделять при решении 

задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, 

от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом 

этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и 

конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный 

результат; решать задачи на движение по 

реке, рассматривая разные системы 

отсчета; извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах4 решать практические задачи с 

применением простейших свойств фигур. 

Повторение. Решение задач. Итоговые контрольные работы (за первое 

полугодие и за год) 

7  

48 Итоговое повторение курса 5-6 классов. Контрольная работа  7  

Итого 170  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 

1. Федеральный государственный образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с 

изменениями (приказ Минобрнауки РФ от «29» декабря 2014 года № 1644); 

2. Примерная основная  образовательной программы основного общего образования 

(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

«8» апреля 2015 года № 1/15). 

 

 

Учебно-методические материалы 

1. УМК  

- Математика. 5 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. организаций / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 33-е изд. стер. - М : 

Мнемозина, 2014  – 280 с. : ил. 

- Математика. 6 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. организаций / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 32-е изд. стер. - М : 

Мнемозина, 2014  – 288 с. : ил. 

 

2. Печатные пособия  

2.1. Комплект таблиц по математике 5 класс (21 шт., 50*70 см, ламинированные) / 

М. : ООО «Атлас» 

2.2. Портреты ученых-математиков. Демонстрационный материал для школы / М.: 

Айрис-Дидактика 

 

3. Компьютерные и информационно-коммуникационные средства обучения 

3.1 Электронное издание «Математика, 5-11 класс. Практикум», ЗАО «1С». 

 

4. Информационные источники 

4.1.  http://fcior.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам [дата 

обращения: 17.06.2015] 

4.2. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  [дата обращения: 17.06.2015] 

4.3. http://www.fipi.ru/ - федеральный институт педагогических измерений: 

нормативно-правовая база ОГЭ, открытый банк задания ОГЭ (математика) [дата 

обращения: 17.06.2015] 

4.4. http://alexlarin.net/ - информационная поддержка при подготовке к ОГЭ по 

математике [дата обращения: 17.06.2015] 

4.5. http://sdamgia.ru/ - образовательный портал для подготовки к экзаменам [дата 

обращения: 17.06.2015]  

 

5. Технические средства 

5.1.  Персональный компьютер 

5.2.  Мультимедийная доска  

 

6. Учебно-практическое оборудование 

6.1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://alexlarin.net/
http://sdamgia.ru/
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6.2. Доска магнитная с координатной сеткой 

6.3. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30º, 60º), 

угольник (45º, 45º), циркуль 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Выпускник научится в 5-6 

классах  

(для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Выпускник получит 

возможность научиться в 5-6 

классах для обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования на 

базовом и углублённом 

уровнях 

Элементы 

теории множеств и 

математической 

логики 

- Оперировать на базовом 

уровне11 понятиями: 

множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества 

перечислением их элементов; 

- находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

 

- Оперировать12 

понятиями: множество, 

характеристики множества, 

элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное 

множество, подмножество, 

принадлежность;  

- определять 

принадлежность элемента 

множеству, объединению и 

пересечению множеств; 

задавать множество с 

помощью перечисления 

элементов, словесного 

описания. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически 

некорректные высказывания. 

 

 

- распознавать логически 

некорректные высказывания;  

- строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования правил логики. 

 

Числа - Оперировать на базовом 

уровне понятиями: натуральное 

число, целое число, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число; 

- использовать свойства 

чисел и правила действий с 

-- Оперировать 

понятиями: натуральное 

число, множество 

натуральных чисел, целое 

число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

                                                           

11Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

12 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, 

решении задач. 
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рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

- использовать признаки 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

- выполнять округление 

рациональных чисел в 

соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные 

числа. 

 

множество рациональных 

чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, 

целых, рациональных; 

- понимать и объяснять 

смысл позиционной записи 

натурального числа; 

- выполнять вычисления, 

в том числе с использованием 

приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий; 

- использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки 

делимости; 

- выполнять округление 

рациональных чисел с 

заданной точностью; 

- упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных и десятичных 

дробей; 

- находить НОД и НОК 

чисел и использовать их при 

решении зада; 

- оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач; 

- выполнять сравнение 

чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 

 

- применять правила 

приближенных вычислений 

при решении практических 

задач и решении задач других 

учебных предметов; 

- выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, 

в том числе приближенных 

вычислений; 

- составлять числовые 

выражения и оценивать их 

значения при решении 

практических задач и задач 

из других учебных предметов. 
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Уравнения и 

неравенства 

 - Оперировать 

понятиями: равенство, 

числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое 

неравенство. 

Текстовые 

задачи 

- Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов 

на все арифметические 

действия; 

- строить модель условия 

задачи (в виде таблицы, схемы, 

рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ 

поиска решения задачи, в 

котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; 

- составлять план решения 

задачи;  

- выделять этапы решения 

задачи; 

- интерпретировать 

вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; 

- решать задачи на 

нахождение части числа и числа 

по его части; 

- решать задачи разных 

типов (на работу, на покупки, на 

движение), связывающих три 

величины, выделять эти 

величины и отношения между 

ними; 

- находить процент от 

числа, число по проценту от 

него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или 

процентное повышение 

величины; 

- решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений. 

- Решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

- использовать разные 

краткие записи как модели 

текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы 

и решения задач; 

- знать и применять оба 

способа поиска решения задач 

(от требования к условию и 

от условия к требованию); 

- моделировать 

рассуждения при поиске 

решения задач с помощью 

граф-схемы; 

- выделять этапы 

решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

- интерпретировать 

вычислительные результаты 

в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать 

всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух 

объектов и изменение их 

характеристик при 

совместном движении 

(скорость, время, 

расстояние) при решении 

задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в 

противоположных 

направлениях; 

- исследовать 

всевозможные ситуации при 

решении задач на движение 

по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные 

задачи «на части»,  

- решать и обосновывать 

свое решение задач (выделять 
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 математическую основу) на 

нахождение части числа и 

числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять 

идентичность задач разных 

типов, связывающих три 

величины (на работу, на 

покупки, на движение); 

выделять эти величины и 

отношения между ними, 

применять их при решении 

задач, конструировать 

собственные задачи 

указанных типов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выдвигать гипотезы о 

возможных предельных 

значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

 

- выделять при решении 

задач характеристики 

рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых 

абстрагировались), 

конструировать новые 

ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, 

при решении задач на 

концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

- решать и 

конструировать задачи на 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный вычислительный 

результат; 

- решать задачи на 

движение по реке, 

рассматривая разные 

системы отсчета. 

 

Статистика и 

теория вероятностей 

- Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

 

- Оперировать 

понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее 

арифметическое;  

- извлекать, 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах; 

- составлять таблицы, 
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строить диаграммы на 

основе данных. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 - извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию, 

представленную в таблицах и 

на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений. 

 

Наглядная 

геометрия 

Геометрические 

фигуры 

- Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

 

- Извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать 

информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах; 

- изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

компьютерных 

инструментов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- решать практические 

задачи с применением 

простейших свойств фигур.  

 

. 

 

Измерения и 

вычисления 

- выполнять измерение 

длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади 

прямоугольников.  

 

 

- выполнять измерение 

длин, расстояний, величин 

углов, с помощью 

инструментов для измерений 

длин и углов; 

- вычислять площади 

прямоугольников, квадратов, 

объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни. 

- вычислять расстояния 

на местности в 

стандартных ситуациях, 

площади участков 

прямоугольной формы, 

объёмы комнат; 

- выполнять простейшие 

построения на местности, 
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 необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры 

реальных объектов 

окружающего мира. 

 

История 

математики 

 

- описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

- знать примеры 

математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной 

и всемирной историей. 

 

- Характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей. 

 

 

 

 

Рабочая программа по физике 7-9 кл 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования составлена на основе:  

-требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (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 Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

- авторской программы учебного предмета «Физика»  А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник (Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 398, [2] с.);  

-основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

-требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по физике. 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Физика» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

-обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 
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-создание в процессе изучения предмета условий для:  

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 -формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 -формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

-формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, реализация инженерного образования 

на уровне основного общего образования; 

-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

-формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

-овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, 

создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
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основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные 

особенности учащихся и уровень их математической подготовки. 

Поскольку курс физики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание обеспечивает знакомство учащихся 

со всеми основными разделами предметной области физики: 

1. Физика и физические методы изучения природы 

2.  Механические явления 

 Движение и взаимодействие тел. 

 Механическое движение. Законы движения и силы. 

 Законы сохранения в механике. 

 Давление. Закон Архимеда.  

 Плавание тел.  Работа  и   энергия.     

 Механические колебания и волны.    

3. Тепловые явления 

 Строение вещества.  

4. Электромагнитные явления 

 Оптические явления. 

5. Квантовые явления 

6. Строение и эволюция Вселенной. 

Новизна рабочей программы учебного предмета «Физика» 

Изменения содержания рабочей программы, по сравнению с примерной 

программой учебного предмета «Физика» основного общего образования:  

содержание рабочей программы дополнено темой «Неравномерное движение» в разделе 

«Движение и взаимодействие тел» 7 класс, «Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило левой руки», «Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции» 9 класс. 

Для организации промежуточной и итоговой аттестации по итогам освоения 

учебного предмета «Физика» отводится 22 часа из расчета: 7 часов – 7 класс, 8 часов – 8 

класс, 7 часов – 9 класс; 

организация реализации практической части программы учебного предмета «Физика» 

соответствует 31 лабораторным работам из расчета: 11 лабораторных работ – 7 класс, 

11лабораторных работ – 8 класс, 9 лабораторных работ – 9 класс. Лабораторные работы 

(независимо от тематической принадлежности) делятся  на следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 

рабочей программы и УМК А.В.Перышкина. 

 Добавлен ряд лабораторных работ, которые входят в авторскую программу 

учебного предмета «Физика»  А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие 
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программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Е.Н. Тихонова. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 398, [2] с.), но не предусмотрены перечнем 

лабораторных работ примерной программой учебного предмета «Физика» основного 

общего образования. 

 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и внеурочная 

деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. При изучении 

учебного предмета «Физика» предполагается проведение непродолжительных 

фронтальных лабораторных работ (20-25 мин), направленных на отработку отдельных 

технологических приемов, а также практикума – интегрированных лабораторных работ 

(проектов), ориентированных на получение целостного содержательного результата, 

осмысленного и интересного для учащихся. На практических занятиях акцент делается 

на самостоятельную работу учащихся по освоению содержания программы.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане, за счет часов обязательной части, на освоение учебного 

предмета «Физика» на уровне основного общего образования отводится 238 часов из 

расчета: 68 часов – 7 класс, 68 часов – 8 класс, 102 часа – 9 класс. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.). Осознание 

своей этнической принадлежности, знание, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 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 
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на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). 

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

 Освоенность 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
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традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры). 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика»: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие в проектной деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Физика» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Физика» обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
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формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким образом, в качестве 

планируемых метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять 

алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
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 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
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 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физика»: 

Физика и физические методы изучения природы 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 
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объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение (звук); 
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 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 

и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
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конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Электромагнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  



 822 

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 
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правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Строение и эволюция Вселенной 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 класс 

Общее число часов – 68 ч. 

1. Физика и физические методы изучения природы (5 ч., 3/1/1) 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод 

познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
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Физические приборы. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. (1ч.)  

Контрольная работа № 1 по теме: «Физика и физические методы изучения 

природы» (1ч.) 

 

2. Тепловые явления (6 ч., 4/1/1) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 

(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в 

строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторные работы 

1. Измерение размеров тел, измерение размеров малых тел.(1 ч) 

Контрольная работа № 2 по теме: «Строение вещества» (1ч.) 

 

3. Механические явления (55 ч., 42/9/4) 

Механическое движение. Физические величины, необходимые для описания 

движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость,  время движения). Равномерное  

прямолинейное движение. Неравномерное движение. Инерция. Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

Демонстрации 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

Измерение массы тела на рычажных весах (1ч.) 

Измерение объёма  тела. (1ч.) 

Измерение плотности вещества твердого тела.(1ч.) 

Градуирование пружины и измерение сил динамометром.(1ч.) 

Измерение силы трения с помощью динамометра (1ч.) 

Контрольная работа № 3 по теме:  «Механическое движение». (1ч.) 

Контрольная работа № 4 по теме: «Взаимодействие тел». (1ч.) 
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Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения 

давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление 

на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 

Демонстрации 

Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Закон Паскаля. 

Зависимость давления жидкости от глубины. 

Сообщающиеся сосуды. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Лабораторные работы 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

(1ч.) 
Выявление условий плавания тела в жидкости (1ч.) 

Контрольная работа № 5 по теме: «Давление. Архимедова сила и плавание тел»  

(1ч.) 

 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации 

Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 

Равновесие рычага. 

Закон сохранения механической энергии. 

Модели вечных двигателей. 

Лабораторные работы 

Выявление условия равновесия рычага (1ч.) 

Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. (1ч.) 

Контрольная работа № 6 по теме: «Работа и энергия». (1 ч)       

Контрольная работа за курс 7 класса. (1 ч) 

 

8 класс 

Общее число часов – 68 ч. 

1.Тепловые явления (23ч., 18/3/2) 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. 
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Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путём излучения. 

Сравнение удельных теплоёмкостей различных веществ. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины. 

Лабораторные  работы 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры (1 ч) 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела (1 ч) 

Измерение влажности воздуха (1 ч) 

Контрольная работа № 1 по теме: «Количество теплоты» (1 ч) 

Контрольная работа № 2 по теме: «Тепловые явления» (1 ч) 

 

2. Электромагнитные явления (31ч., 21/7/3) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и 

изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических 

зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 

электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного 

поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Электродвигатель.  

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства.  

Демонстрации 
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Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда. 

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвлённой электрической 

цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. 

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. 

Лабораторные работы 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках (1ч.) 

Измерение напряжения на  различных участках электрической цепи (1ч.) 

Регулирование силы тока реостатом (1ч.) 

Измерение сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра (1ч.) 

Измерение мощности и работы тока в электрической лампе (1ч.) 

Сборка электромагнита и испытание его действия (1ч.) 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) (1ч.) 

Контрольная работа № 3 по теме: «Электрические взаимодействия», 

«Электрический ток». (1 ч) 

Контрольная работа № 4 по теме: «Электрические цепи», «Работа и мощность 

тока». (1 ч) 

Контрольная работа № 5 по теме: «Электромагнитное поле». (1 ч) 

 

3.  Оптические явления (14ч., 12/1/1) 

Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон 

прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. 

Демонстрации 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы 
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Получение изображения при помощи линзы (1 ч) 

Контрольная работа № 6 по теме: «Оптические явления». (1 ч) 

Зачетное занятие за курс 8 класса. (2ч) 

 

 

9 класс 

общее число часов – 102 ч. 

 

1. Механические явления (58 ч, 50/3/5) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Система 

отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь 

между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.  

Демонстрации 

Механическое движение. 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение по окружности. 

Лабораторные работы  

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости (1 ч)  

Контрольная работа №1 по теме: «Механическое движение». (1 ч) 
 

Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Сила. Единицы силы. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и 

массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения.  

Демонстрации 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

Лабораторные работы 

Измерение ускорения свободного падения (1 ч) 

Контрольная работа №2  по теме: «Законы Ньютона». (1 ч) 

Контрольная работа №3  по теме: «Силы в механике». (1 ч) 
 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

Демонстрации 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 
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Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Закон сохранения энергии. 

 

Контрольная работа №4  по теме: «Законы сохранения в механике». (1 ч) 
 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука. 

Демонстрации 

Механические колебания. 

Колебания математического и пружинного маятников. 

Преобразование энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Механические волны. 

Поперечные и продольные волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника (1 ч). 

 

Контрольная работа №5  по теме: «Механические колебания и волны». (1 ч). 

 

 

2. Электромагнитные явления (13 ч, 11/1/0) 

 Магнитное поле. Сила Ампера. Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. Сила Лоренца. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Типы оптических спектров.  Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации 

Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита. 

Демонстрация спектров магнитного поля токов. 

Действие магнитного поля на проводник с током 

Электромагнитная индукция 

Взаимодействие алюминиевых колец (сплошного и с прорезью) с магнитом 

Проявление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи 

Трансформатор универсальный 

Излучение и прием электромагнитных волн 

Преломление светового луча 

Лабораторная  работа 

Изучение явления электромагнитной индукции 

Изучение сплошного и линейных спектров 
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3. Квантовые явления (14 ч, 10/2/1) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 

  Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Демонстрация 

Наблюдение треков альфа-частиц в камере Вильсона. 

Устройство и принцип действия счетчика ионизирующих частиц. 

Дозиметр. 

Планетарная модель атома. 

Лабораторная работа 

Измерение естественного радиационного  фона дозиметром (0,5 ч) 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков (0,5 ч) 

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона (0,5 

ч) 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям (0,5 ч) 

Контрольная работа №6  по теме: «Атом и атомное ядро». (1 ч). 
 

6. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

 Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 

Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Контрольная работа за курс 9 класса. (2 ч) 

Подготовка к государственной итоговой аттестации. (8ч.) 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 класс 

Общее число часов: 68 ч. 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

Виды учебной 

деятельности 

1. Физика и физические методы изучения 

природы 

5  

1.  Физика – наука о природе. Физические 

тела и явления. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и 

объектов природы. 

Физические законы и закономерности. 

Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

1 Наблюдение и 

описание физических 

явлений. Участие в 

обсуждении явления падения 

тел на землю. Высказывание 

предположения — гипотезы. 

Измерение расстояний и 

промежутков времени. 
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2.  Физические величины и их измерение. 

Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

1 

 

Определение цены деления 

шкалы прибора. 

Участие в диспуте на 

темы «Возникновение и 

развитие науки о природе», 

«Физическая картина мира и 

альтернативные взгляды на 

мир» 

 

3.  Лабораторная работа №1. «Определение 

цены деления шкалы измерительного 

прибора». 

1 

 

4.  Физические законы и закономерности. 

Физика и техника. Научный метод познания. 

Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. 

1 

5.  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Физика и физические методы изучения 

природы» 

1 

2. Тепловые явления 6  

6.  Строение вещества. Атомы и 

молекулы.  

1 Наблюдение и 

объяснение явления 

диффузии. Выполнение 

опытов по обнаружению 

действия сил молекулярного 

притяжения. 

Объяснение свойств 

газов, жидкостей и твёрдых 

тел на основе атомной 

теории строения вещества. 

Наблюдение процесса 

образования кристаллов 

7.  Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение.  

1 

8.  Лабораторная работа №2. 

«Измерение размеров тел, измерение 

размеров малых тел». 

1 

9.  Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие (притяжение 

и отталкивание) молекул. 

1 

10.  Агрегатные состояния вещества. 

Различие в строении твердых тел, жидкостей 

и газов. 

1 

11.  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Строение вещества» 

1 

3. Механические явления 55  

12.  Механическое движение. Равномерное  

прямолинейное движение.  Неравномерное 

движение. 

1 Расчёт пути и скорости 

тела при равномерном 

прямолинейном движении. 

Измерение скорости 

равномерного движения.      

Представление результатов 

13.  Физические величины, необходимые 

для описания движения и взаимосвязь между 

ними (путь, скорость,  время движения). 

1 
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14.  Решение задач «Измерение скорости 

равномерного движения» 

1 измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков. 

Определение пути, 

пройденного за 

определённый промежуток 

времени, и скорости тела по 

графику зависимости пути от 

времени при равномерном 

движении. 

Измерение массы тела и 

плотности вещества.  

Исследование 

зависимости удлинения 

стальной пружины от 

приложенной силы. 

Экспериментальное 

определение 

равнодействующей двух сил. 

Исследование 

зависимости силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

 

15.  Инерция. Масса тела. 1 

16.  Лабораторная работа №3 
«Измерение массы тела на рычажных весах» 

1 

17.  Плотность вещества. 1 

18.  Лабораторная работа №4. 

«Измерение объёма  тела». 

1 

19.  Лабораторная работа №5 
«Измерение плотности вещества твердого 

тела» 

1 

20.  Решение задач по теме: 

«Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

1 

21.  Контрольная работа № 3 по теме:  

«Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» «Механическое 

движение» 

1 

22.  Сила. Единицы силы. Сила тяжести.  1 

23.  Закон всемирного тяготения. 

Вес тела.  

1 

24.  Сила упругости. Закон Гука. 

Равнодействующая сила. 

1 

25.  Динамометр.  

Лабораторная работа №6 
«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

1 

26.  Решение задач по теме «Закон Гука». 1 

27.  Сила трения. Трение скольжения. 1 

28.  Лабораторная работа №7 
«Измерение силы трения с помощью 

динамометра» 

1 

29.  Трение покоя. Трение в природе и 

технике. 

1 

30.  Решение задач по теме «Сила трения» 1 

31.  Обобщающий урок по теме 

«Движение и взаимодействие тел» 

1 

32.  Контрольная работа № 4 по теме: 

«Взаимодействие тел». 

1 

33.  Давление твердых тел. Единицы 

измерения давления. Способы изменения 

давления. 

1 Обнаружение 

существования 

атмосферного давления. 

Объяснение причин 

плавания тел. 

34.  Давление жидкостей и газов. Закон 

Паскаля. 

1 

35.  Давление жидкости на дно и стенки 1 
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сосуда.  Измерение силы 

Архимеда. 

Исследование условий 

плавания тел 

 

36.  Решение задач по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

1 

37.  Сообщающиеся сосуды. 1 

38.  Решение задач по теме 

«Сообщающиеся сосуды» 

1 

39.  Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли 

1 

40.  Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах.  

1 

41.  Гидравлические механизмы (пресс, 

насос). 

1 

42.  Давление жидкости и газа на 

погруженное в них тело. Архимедова сила. 

1 

43.  Решение задач по теме «Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила» 

1 

44.  Лабораторная работа №8 
«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

1 

45.  Плавание тел. 1 

46.  Решение задач по теме «Плавание тел» 1 

47.  Лабораторная работа №9 

«Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

1 

48.  Плавание судов. Воздухоплавание. 1 

49.  Обобщающий урок. Решение задач по 

теме «Давление. Архимедова сила. Плавание 

тел». 

1 

50.  Контрольная работа № 5 по теме: 

«Давление. Архимедова сила и плавание 

тел»   

1 

51.  Механическая работа. Мощность. 1 Измерение работы силы. 

Измерение кинетической 

энергии тела по длине 

тормозного пути. 

Измерение энергии 

упругой деформации 

пружины.       

Экспериментальное 

сравнение изменения 

потенциальной и 

кинетической энергии тела 

при его движении по 

наклонной плоскости. 

Применение закона 

сохранения механической 

52.  Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

1 

53.  Момент силы. 1 

54.  Рычаги в технике, быту и природе. 

Лабораторная работа № 10 «Выявление 

условия равновесия рычага». 

1 

55.  Равенство работ при использовании 

простых механизмов («Золотое правило 

механики»).  

1 

56.  Подвижные и неподвижные блоки. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. 

1 

57.  Решение задач по теме: «Простые 

механизмы». 

1 

58.  Центр тяжести тела. 1 
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59.  Коэффициент полезного действия 

механизма. 

1 энергии для расчёта 

потенциальной и 

кинетической энергии тела. 

Измерение мощности, 

КПД наклонной плоскости и 

других простых механизмов 

Экспериментальное 

определение центра тяжести 

плоского тела. 

Исследование условий 

равновесия рычага 

 

60.  Решение задач по теме: «Коэффициент 

полезного действия механизма». 

1 

61.  Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости». 

1 

62.  Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

1 

63.  Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. 

1 

64.  Решение задач по теме: 

«Механическая энергия». 

1 

65.  Обобщающий урок по теме: «Работа. 

Мощность. Энергия». 

1 

66.  Контрольная работа № 6 по теме: 

«Работа и энергия». 

1 

67.  Подведение итогов учебного года 1 

68.  Контрольная работа за курс 7 

класса. 

1 

 

 

 

 

8 класс 

Общее число часов – 68 ч. 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1. Тепловые явления 23  

1.  Внутренняя энергия. Температура. 

Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. 

1 Наблюдение 

изменение внутренней 

энергии тела при 

теплопередаче и работе 

внешних сил.     

Исследование 

явления теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды.  

Вычисление 

количества теплоты и 

удельной теплоемкости 

вещества при 

теплопередаче.  

Наблюдение 

изменения внутренней 

энергии воды в результате 

испарения.  

2.  Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. 

1 

3.  Теплопроводность. 1 

4.  Конвекция. Излучение. 1 

5.  Количество теплоты. 1 

6.  Лабораторная  работа №1 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

1 

7.  Удельная теплоемкость. Тепловое 

равновесие 

1 

8.  Лабораторная  работа №2 

«Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела» 

1 
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9.  Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Решение задач по теме «Количество 

теплоты» 

1 Вычисление 

количества теплоты в 

процессах теплопередачи 

при плавлении и 

кристаллизации, 

испарении и конденсации.  

Вычисление 

удельной теплоты 

плавления и 

парообразования 

вещества.  

Измерение 

влажности воздуха.  

Обсуждение 

экологических 

последствий применения 

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций. 

 

10.  Удельная теплота сгорания топлива. 1 

11.  Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых 

процессах. 

1 

12.  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Количество теплоты» 

1 

13.  Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. 

1 

14.  Решение задач по теме: «Плавление и 

отвердевание кристаллических тел» 

1 

15.  Испарение и конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара.  

1 

16.  Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

1 

17.  Решение задач на расчет удельной 

теплоты парообразования и конденсации. 

1 

18.  Влажность воздуха 

Лабораторная  работа №3 

«Измерение влажности воздуха» 

1 

19.  Работа газа при расширении.  1 

20.  Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный 

двигатель). 

1 

21.  КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 

1 

22.  Обобщающий урок по теме: 

«Изменения агрегатного состояния», 

«Тепловые двигатели» 

1 

23.  Контрольная работа № 2 по теме: 

«Тепловые явления» 

1  

2. Электромагнитные явления 31  

24.  Электризация физических тел. 

Взаимодействие заряженных тел. Два рода 

электрических зарядов. 

1  

Наблюдение явления 

электризации тел при 

соприкосновении.  

Объяснение явления 

электризации тел и 

взаимодействия 

электрических зарядов.  

Исследование 

действия электрического 

поля на тела из 

25.  Делимость электрического заряда. 

Элементарный электрический заряд. 

Проводники и изоляторы электричества. 

Носители электрических зарядов в металлах. 

1 

26.  Закон сохранения электрического 

заряда. Электроскоп. 

1 

27.  Электрическое поле как особый вид 

материи. Напряженность электрического 

1 
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поля. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

проводников и 

диэлектриков. 

 Конструирование и 

испытание электрической 

цепи.  

Испытание и 

изготовление 

гальванического элемента. 

Измерение силы тока 

в электрической цепи, 

напряжение на участке 

цепи, электрическое 

сопротивление.  

Исследование 

зависимости силы тока в 

проводнике от 

напряжения на его концах.  

Выполнение правил 

безопасности при работе с 

источниками тока. 

28.  Электрический ток. Источники 

электрического тока. Электрическая цепь и ее 

составные части. Направление и действия 

электрического тока. 

1 

29.  Сила тока.  1 

30.  Лабораторная  работа №4 

«Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках».  

1 

31.  Электрическое напряжение. 

Зависимость силы тока от напряжения. 

1 

32.  Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

1 

33.  Лабораторная  работа №5 
«Измерение напряжения на  различных 

участках электрической цепи». 

1 

34.  Закон Ома для участка цепи. 1 

35.  Удельное сопротивление. Решение 

задач 

1 

36.  Реостаты. Лабораторная  работа №6 

«Регулирование силы тока реостатом» 

1  

37.  Лабораторная  работа №7 «Измерение 

сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1  

38.  Контрольная работа № 3 по теме: 

«Электрические взаимодействия», 

«Электрический ток». 

1  

39.  Последовательное соединение 

проводников.  

1 Измерение работы и 

мощности тока. 

Вычисление  силы 

тока в цепи, работы и 

мощности электрического 

тока. 

Объяснение явления 

нагревания проводников 

электрическим током. 

Изучение работы 

полупроводникового 

диода. 

Выполнение правил 

безопасности при работе с 

источниками тока. 

 

40.  Параллельное соединение 

проводников. 

1 

41.  Решение задач по теме: 

«Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников». 

1 

42.  Работа электрического поля по 

перемещению электрических зарядов. 

Мощность электрического тока. Нагревание 

проводников электрическим током. 

1 

43.  Лабораторная  работа №8 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

1 

44.  Решение задач по теме: 

«Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников», 

«Мощность тока в цеп последовательным и 

параллельным соединением проводников».  

1 

45.  Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. 

1 
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Короткое замыкание. 

46.  Полупроводники и полупроводниковые 

приборы. 

1 

47.  Решение задач по теме: «Электрические 

цепи», «Работа и мощность тока» 

1 

48.  Контрольная работа № 4 по теме: 

«Электрические цепи», «Работа и 

мощность тока». 

1  

49.  Магнитное поле. Индукция магнитного 

поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.  

1 Экспериментальное 

изучение явления 

магнитного 

взаимодействия тел.  

Изучение явления 

намагничивания вещества.  

Исследование  действия 

электрического тока в 

прямом проводнике на 

магнитную стрелку.  

Обнаруживать действие 

магнитного поля на 

проводник с током.  

Обнаруживать магнитное 

взаимодействие токов.  

Изучение принципа 

действия 

электродвигателя. 

     Экспериментальное 

изучение явления 

электромагнитной 

индукции.  

Изучение работы 

генератора постоянного 

тока.   Получение 

переменного тока 

вращением катушки в 

магнитном поле.   

Экспериментальное 

изучение свойств 

электромагнитных волн. 

50.  Магнитное поле катушки с током. 

Электромагнит. Применение 

электромагнитов. 

Лабораторная  работа №9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» 

1 

51.  Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

 

1 

52.  Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Электродвигатель. 

 

1 

53.  Лабораторная  работа №10 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 

1 

54.  Контрольная работа № 5 по теме: 

«Электромагнитные явления». 

1 

3. Оптические явления 14  

55.  Свет – электромагнитная волна. 

Скорость света. Источники света. 

1 Экспериментальное 

изучение явления 

отражения света.  

Исследование 

свойства изображения в 

зеркале.  

Измерение 

фокусного расстояния 

собирающей линзы.  

Получение 

изображения с помощью 

56.  Закон прямолинейного 

распространение света. 

1 

57.  Закон отражения света. 1 

58.  Плоское зеркало 1 

59.  Закон преломления света 1 

60.  Линзы. Фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы. 

1 

61.  Изображение предмета в зеркале и 

линзе. 

1 
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62.  Лабораторная  работа №11 

«Получение изображения при помощи 

линзы». 

1 собирающей линзы.  

Наблюдение явления 

дисперсии света. 

 63.  Решение задач по теме: «Преломление 

света», «Линзы» 

1 

64.  Оптические приборы. Глаз как 

оптическая система.  

1 

65.  Обобщающий урок по теме 

«Оптические явления» 

1 

66.  Контрольная работа № 6 по теме: 

«Оптические явления». 

1  

67.  Подведение итогов учебного года 1  

68.  Зачетное занятие за курс 8 класса. 1  

 

 

9 класс 

общее число часов – 102 ч. 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1. Механические явления 58  

1.  Материальная точка как модель 

физического тела. Система отсчета.  

1 Измерять скорость 

равномерного движения.  

Представлять 

результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и 

графиков. 

Определять путь, 

пройденный  за 

определенный промежуток 

времени, и скорости тела по 

графику зависимости пути от 

времени при равномерном 

движении. 

Рассчитывать путь и 

скорость при 

равноускоренном 

прямолинейном движении 

тела. 

Измерять ускорение 

свободного падения. 

Определять путь и 

ускорение движения тела по 

графику зависимости 

скорости равноускоренного 

прямолинейного движения 

тела от времени. 

Измерять 

центростремительное 

ускорение при движении 

2.  Путь. Перемещение. Определение 

координаты движущего тела. 

1 

3.  Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. Время движения. 

1 

4.  Решение задач по теме: «Равномерное 

прямолинейное движение» 

1 

5.  Равноускоренное прямолинейное 

движение. Ускорение 

1 

6.  Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

1 

7.  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

1 

8.  Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости 

1 

9.  Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

1 

10.  Относительность механического 

движения. 

1 

11.  Решение задач по теме: «Равноускоренное 

прямолинейное движение» 

1 

12.  Решение задач по теме: «Механическое 

движение» 

1 
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13.  Решение задач по теме: «Механическое 

движение» 

1 тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью 14.  Обобщающий урок по теме: «Механическое 

движение» 

1 

15.  Контрольная работа №1  по теме: 

«Механическое движение». 

1  

16.  Первый закон Ньютона и инерция. 1 Измерять массу тела. 

Вычислять ускорение 

тела, силу, действующую на 

тело, или массы тела на 

основе второго закона 

Ньютона. 

Исследовать 

зависимость удлинения 

стальной пружины от 

приложенной силы. 

Экспериментально 

определять 

равнодействующую двух 

сил. 

Исследовать 

зависимость силы трения 

скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

 

17.  Силы. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела.  

1 

18.  Решение задач по теме: «Инерция. Первый 

закон Ньютона. Силы в механике». 

1 

19.  Второй закон Ньютона. Масса тела. 

Равнодействующая сила. 

1 

20.  Решение задач по теме: « Второй закон 

Ньютона. 

1 

21.   Третий закон Ньютона 1 

22.  Решение задач по теме: « Третий закон 

Ньютона. 

1 

23.  Свободное падение тел. 1 

24.  Решение задач по теме: «Свободное падение 

тел». 

1 

25.  Движение тела, брошенного вертикально 

вверх. Невесомость.  

Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» 

1 

26.  Решение задач по теме: «Законы Ньютона». 1 

27.  Обобщающий урок по теме: «Законы 

Ньютона» 

1 

28.  Контрольная работа №2  по теме: «Законы 

Ньютона». 

1  

29.  Закон всемирного тяготения.  1 Измерять силы 

взаимодействия двух тел. 

Измерять силу 

всемирного тяготения. 

Экспериментально 

определять центр тяжести 

плоского тела. 

 

30.  Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах 

1 

31.  Равномерное движение по окружности. 1 

32.  Решение задач по теме: «Равномерное 

движение по окружности» 

1 

33.  Решение задач по теме: «Силы в природе» 1 

34.  Обобщающий  урок по теме: «Силы в 

механике» 

1 

35.  Контрольная работа №3  по теме: «Силы в 

механике». 

1  

36.  Импульс. Закон сохранения импульса. 1 Применение закона 

сохранения импульса для 

расчета результатов 

взаимодействия тел. 

Измерение работы 

силы. 

Измерение энергии 

упругой деформации 

пружины. 

37.  Решение задач по теме: «Импульс. Закон 

сохранения импульса» 

1 

38.  Реактивное движение. 1 

39.  Решение задач по теме: «Неупругое 

столкновение движущихся тел» 

1 

40.  Решение задач по теме: «Законы сохранения 

в механике». 

1 

41.  Вывод закона сохранения механической 1 
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энергии Применение закона 

сохранения механической 

энергии для расчета 

потенциальной и 

кинетической энергии тела. 

42.  Решение задач по теме: «Законы сохранения 

в механике». 

1 

43.  Обобщающий урок по теме: «Законы 

сохранения в механике». 

1 

44.  Контрольная работа №4  по теме: «Законы 

сохранения в механике». 

1  

45.  Механические колебания.  1 Исследовать зависимость 

периода колебаний маятника 

от его длины и амплитуды 

колебаний. 

Исследовать 

закономерности колебаний  

груза на пружине.  

Вычислять длины волн и 

скорости распространения 

звуковых волн. 

46.  Период, частота, амплитуда колебаний. 1 

47.  Превращения энергии при колебаниях. 

Периоды колебаний различных маятников. 

1 

48.  Решение задач по теме: «Механические 

колебания» 

1 

49.  Лабораторная работа №3 «Исследование 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити». 

1 

50.  Резонанс  1 

51.  Механические волны в однородных средах. 

Длина волны. 

1 

52.  Решение задач по теме: «Механические 

волны». 

1 

53.  Звук как механическая волна. Источники 

звука 

1 

54.  Громкость и высота тона звука. 1 

55.  Решение задач по теме: «Механические 

колебания и волны». 

1 

56.  Решение задач по теме: «Механические 

колебания и волны». 

1 

57.  Обобщающий урок по теме: «Механические 

колебания и волны». 

1 

58.  Контрольная работа №5  по теме: 

«Механические колебания и волны». 

1  

2. Электромагнитные явления 13  

59.  Магнитное поле. Сила Ампера 1 Делать выводы  о 

замкнутости магнитных 

линий и об ослаблении поля 

с удалением от проводников 

с током 

Формулировать правило 

правой руки для соленоида, 

правило буравчика; 

определять направление 

электрического тока в 

проводниках и направление 

линий магнитного поля; 

Применять правило левой 

руки; 

Определять направление 

60.  Направление тока и направление линий его 

магнитного поля 

1 

61.  Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

левой руки. Сила Лоренца 

1 

62.  Индукция магнитного поля. 1 

63.  Явление электромагнитной индукция. 

Опыты Фарадея. 

1 

64.  Лабораторная  работа №4 

«Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

1 

65.  Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. Явление самоиндукции 

1 

66.  Переменный ток. Трансформатор. Передача 1 
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электрической энергии на расстояние. силы, действующей на 

электрический заряд, 

движущийся в магнитном 

поле; определять знак заряда 

и направление движения 

частицы. 

Проводить 

исследовательский 

эксперимент по изучению 

явления электромагнитной 

индукции;  называть 

различные диапазоны 

электромагнитных волн. 

67.  Электромагнитные колебания. 

Колебательный контур. Электрогенератор. 

1 

68.  Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

1 

69.  Дисперсия света. Интерференция и 

дифракция света. 

1 

70.  Типы оптических спектров. 

Лабораторная  работа №4 

«Изучение сплошного и линейных 

спектров» 

1 

71.  Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров 

1 

3. Квантовые явления 14  

72.  Строение атомов. Планетарная модель атома. 

Опыты Резерфорда. 

1 Измерять 

элементарный электрический 

заряд. 

Наблюдать 

линейчатые спектры 

излучения. 

Наблюдение треки 

альфа-частиц в камере 

Вильсона. 

Обсуждать проблемы 

влияния радиоактивных 

излучений на живые 

организмы. 

73.  Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами 

1 

74.  Решение задач по теме: «Строение атомов». 1 

75.  Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон. Закон Эйнштейна о 

пропорциональности массы и энергии.  

1 

76.  Дефект масс и энергия связи атомных ядер. 1 

77.  Решение задач по теме: «Состав атомного 

ядра» 

1 

78.  Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение 

1 

79.  Лабораторная работа №6 
«Измерение естественного радиационного  

фона дозиметром». 

Лабораторная работа №7 

«Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков» 

1 

80.  Ядерные реакции. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

1 

81.  Ядерная энергетика 1 

82.  Экологические проблемы работы 

атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

1 

83.  Лабораторная работа №8 
«Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона». 

Лабораторная работа №9 

«Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

1 

84.  Обобщающий урок по теме: «Атом и атомное 1 
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ядро» 

85.  Контрольная работа №6  по теме: «Атом и 

атомное ядро». 

1  

4. Строение и эволюция Вселенной 6  

86.  Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

1 Наблюдать суточное 

вращение звездного неба и 

ознакомление с созвездиями. 

Наблюдать движение 

Луны, Солнца и планет 

относительно звезд. 

87.  Происхождение Солнечной системы. 1 

88.  Физическая природа Солнца и звезд 1 

89.  Строение Вселенной 1 

90.  Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого 

взрыва 

1 

91.  Обобщающий урок по теме «Строение и 

эволюция Вселенной» 

1 

92.  Подведение итогов учебного года 1  

93-94 Контрольная работа за курс 9 класса.  2  

95-

102 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации. 

8  

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин). 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т.А. Ханнанова, Н.К. Ханнанов). 

3. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е.М. Гутник, Е.В. Рыбакова). 

4. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова) 

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А.Е. Марон, Е.А. Марон). 

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А.Е. Марон, С.В. Позойский, 

Е.А. Марон). 

7. Электронное приложение к учебнику. 

 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (авторы А.В. Перышкин, Е.М. Гутник). 

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е.М. Гутник, Е.В., Е.В. Рыбакова, 

Е.В. Шаронина). 

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А.Е. Марон, Е.А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А.Е. Марон, С.В. Позойский, 

Е.А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (авторы А.В. Перышкин, Е.М. Гутник). 

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е.М. Гутник). 

3. Физика. Тесты. 9 класс (авторы Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А.Е. Марон, Е.А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А.Е. Марон, С.В. Позойский, 

Е.А. Марон). 
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6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 классы (под редакцией Н.К. 

Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория) 

 

Интернет-ресурсы 

http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий школьников Курганской области; 

http://fipi.ru - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный институт педагогических измерений» (Демоверсии, спецификации, 

кодификаторы ОГЭ 2015 год, открытый банк заданий ОГЭ); 

http://inf.сдамгиа.рф/ - Материалы для подготовки к ГИА в форме ОГЭ; 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный музей; 

http://videouroki.net/ - Видеоуроки по Физике; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, 

тренажеры; 

 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение учебного кабинета должно обеспечиваться оборудованием 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) педагога и обучающихся, а также набором 

традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. АРМ 

включает не только компьютерное рабочее место, но и специализированное цифровое 

оборудование, а также программное обеспечение и среду сетевого взаимодействия, 

позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно реализовать профессиональные 

и образовательные потребности. 

 

I. Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога (СПАК).  

СПАК включает: 

1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением и доступом к сети Интернет. 

2. Интерактивное оборудование 

2.1. Интерактивная доска 

2.2. Проектор мультимедийный 

2.3. Визуализатор цифровой (документ-камера) 

3. Оборудование для тестирования качества знаний обучающихся 

4. Копировально-множительная техника  

4.1. Печатное, копировальное, сканирующие устройства (отдельные элементы или в 

виде многофункционального устройства, в соответствии с целями и задачами 

использования оборудования в образовательном процессе). 

5. Прочее оборудование (фото- и (или) видеотехнику, гарнитуры, веб-камеры, 

графические планшеты, устройства для коммутации оборудования, устройства для 

организации локальной беспроводной сети и пр.). 

II. Обучающая цифровая лабораторная учебная техника (Комплект цифрового 

http://elschool45.ru/
http://fipi.ru/
http://inf.сдамгиа.рф/
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://videouroki.net/
http://interneturok.ru/
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измерительного оборудования для проведения естественнонаучных экспериментов). 

Обучающая цифровая лабораторная  учебная техника включает: 

1. Комплект цифрового измерительного оборудования для проведения 

естественнонаучных экспериментов. 

2. Комплект тематического  лабораторного оборудования по механике, молекулярной 

физике, электричеству и оптике, а так же лабораторных приборов и инструментов, 

микропрепаратов и пр., обеспечивающих корректную постановку экспериментов, 

наблюдений, опытов с использованием цифровой лабораторной учебной техники. 

III. Учебная техника для отработки практических действий и навыков, проектирования и 

конструирования представлена наборами конструкторов, робототехники, тренажерами и 

пр., предназначенными для моделирования, технического творчества и проектной 

деятельности, отработки практических навыков в области безопасности 

жизнедеятельности, трудовых навыков и пр. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и  

реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
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эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графи-

ков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, 

плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 

силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от 

давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 
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напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использования; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

Рабочая программа по биологии 5-9 кл 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для основной школы составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (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 Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr; 

 основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по биологии; 

 основной образовательной программы образовательного учреждения; 

 авторской программы курса биологии для 5-9 классов. И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Целью биологического образования в основной школе является обеспечить 

выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, 

связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного 

развития знаний в области основных биологических законов, теорий и идей, 

обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования 

их научного мировоззрения. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

глобальными целями биологического образования являются: 

http://www.fgosreestr.ru/reestr
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 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы: 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

  Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития 

личностных и познавательных качеств обучающихся. Программа составлена на основе 

модульного принципа построения учебного материала. Программа учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать выводы.  

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Биология» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий, 

обеспечивающих успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне 

среднего общего образования, создание условий для достижения личностных 

результатов основного общего образования; 

 формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 
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 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место обитаний 

видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

Содержание программы носит  практико-ориентированный, деятельностный и 

личностно ориентированный характер. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. При проведении уроков используются эвристические 

беседы, практикумы, работа в группах, дидактические игры, самостоятельные работы с 

различными источниками информации, в том числе с электронными учебниками, 

справочниками, энциклопедиями, медиауроки, элементы исследовательской 

деятельности обучающихся. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены Практические работы, предусмотренные 

Примерной программой.  Большинство представленных в рабочей программе 

практических работ являются фрагментами уроков и не требуют для их проведения 

дополнительных учебных часов. Демонстрации могут проводиться с использованием 

разных средств обучения с учетом возможностей образовательного учреждения, его 

материальной базы, в том числе плакатов, натуральных объектов, моделей, муляжей, 

коллекций, видеофильмов и др. Экскурсии проводятся во внеурочное время. Текущий 

контроль проводится в форме устного опроса, письменных проверочных работ (в том 

числе тестовых), электронных тестов. Рубежный контроль проводится в форме 

контрольно-обобщающих  уроков, тестов, творческих, исследовательских работ и 

проектов с последующей защитой. Предусмотрены контрольные работы по итогам  

полугодия и года. В рамках промежуточной аттестации по выбору учащихся может 

проводиться контрольная работа по биологии в 5-8 классах. 

Программа носит рекомендательный характер. Содержание, взятое из примерной 

программы, в тексте  подчеркнуто. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 
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биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 структурно-уровневая организация живой природы; 

 ценностное и экокультурное отношение к природе; 

 практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и 

его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

 Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, 

грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей 

на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

 В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, 

особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

 Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено обобщению и 

систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении курса 

биологии в основной школе, знакомству школьников с некоторыми доступными для их 

восприятия общебиологическими закономерностями.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует 

пропедевтический  курс «Окружающий мир» в начальной школе, включающий 

интегрированные сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. 

В ходе освоения его содержания у учащихся формируются элементарные представления 

о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни 

человека. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, включающее 

сведения о многообразии организмов, биологической природе и социальной сущности 

человека, служит основой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 
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Рабочая программа по биологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, указанных в учебном плане основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Краснооктябрьская СОШ» 272 часа, в том 

числе: 

5 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год; 

6 класс –  1 час в неделю, 34 часа в год; 

7 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

8 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

9 класс – 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 
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отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей(формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
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художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, 

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
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свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
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представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
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Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

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. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
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использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. Биология — наука о живых организмах. Клеточное строение организмов. (9 

ч) 

Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Организм. Органы. 

Взаимосвязь органов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Увеличительные приборы. Правила работы с микроскопом. 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Многообразие клеток. Строение клетки: части клетки и их 

назначение. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани 

организмов. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, минеральные 

соли, их значение для организма.  

Жизнедеятельность клетки: дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение.   

Великие учёные - естествоиспытатели.  (Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов). 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы «Биология — наука о живом 

мире». 

 

Практическая работа № 1.Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними. 

Практическая работа № 2. Знакомство с клетками растений. Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12 ч) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. Вирусы – 

неклеточные формы жизни. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Царство Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Многообразие бактерий. 
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Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Царство Растения. Многообразие растений. Общее знакомство с цветковыми 

растениями 

Значение растений в природе и в жизни человека. 

Контрольная работа за полугодие 

Царство Животные. Многообразие и значение животных в природе и в жизни 

человека. 

Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов, их роль в 

природе и в жизни человека.  

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы-

паразиты. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами 

Лишайники, их роль в природе и в жизни человека. 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Роль 

биологического разнообразия в природе и в жизни человека. Обобщение и 

систематизация знаний по теме «Многообразие живых организмов» 

Практическая работа № 3. Изучение органов цветкового растения. 

Практическая работа № 4. Наблюдение за передвижением животных. Изучение 

строения позвоночного животного. 

Практическая работа № 5.Изучение строения плесневых грибов. 

 

Тема 3. Среды жизни. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среды жизни планеты Земля. Места 

обитания. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Влияние экологических факторов на 

организмы 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной, водной, почвенной среде и 

организменной среде. 

Природные сообщества. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии.  

Природные зоны России: тундра, тайга, широколиственный лес, степь, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды живых организмов природных зон, требующие охраны. 

Растительный и животный мир родного края 

Жизнь организмов на разных материках.  

Жизнь организмов в морях и океанах. Условия жизни организмов в водной среде. 
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Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

Место человека в системе животного мира. Природная и социальная среда обитания 

человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы.  

Последствия деятельности человека в экосистемах.  

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Ценность разнообразия живого 

мира. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на планете Земля». 

Контрольная работа за год. 

Экскурсия «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира» (по 

выбору учителя). Обсуждение заданий на лето. 

 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника. Микроскопическое строение растений (4 ч) 

Ботаника–наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Семенные и споровые растения.  Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы. 

Растительная клетка. Строение, жизнедеятельность, деление клетки растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Практическая работа №1. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

 

Тема 2. Органы цветкового растения (8 ч) 

Органы растений. Семя – орган размножения растений, его строение и значение.  

Условия прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. Всхожесть семян. 

Корень, его значение. Виды корней. Корневые системы. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Зоны корня. Рост корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Прищипка и пасынкование. 

Строение листа, значение. Листья простые и сложные. Жилкование листа. 

Микроскопическое строение листа. Листорасположение. Листопад. Видоизменения 

листьев.  

Стебель, строение и значение. Микроскопическое строение стебля. Видоизмененные 

побеги (корневище, клубень, луковица).   
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Цветок, его строение и значение. Соцветия.  Опыление и его виды. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Практическая работа № 2.Изучение строения семян двудольных и однодольных 

растений 

Практическая работа № 3.Строение вегетативных и генеративных почек 

Практическая работа № 4.Внешнее строение корневища, клубня, луковицы 

 

Тема 3. Жизнедеятельность цветковых растений (6 ч) 

Процессы жизнедеятельности: минеральное питание, транспорт веществ. Функция 

корневых волосков. Экологические группы растений по отношению к воде.  

Процессы жизнедеятельности: фотосинтез – воздушное питание. Космическая роль 

зеленых растений. 

Автотрофы и гетеротрофы.  

Процессы жизнедеятельности: дыхание, обмен веществ, удаление продуктов обмена у 

растений. Взаимосвязь дыхания и фотосинтеза.  Растение – целостный организм 

(биосистема). 

Размножение. Бесполое и половое размножение растений. Половые клетки. 

Оплодотворение у цветковых растений.  

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. 

Рост и развитие растений. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. 

Сезонные явления в жизни растений. Суточные ритмы.  

Контроль за первое полугодие 

Практическая работа № 5.Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Практическая работа № 6. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (12 ч) 

Принципы классификации. Классификация растений.  

Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Значение в природе и жизни 

человека.  

Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. 

Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. 
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Многообразие цветковых растений. Семейства класса Двудольные: Розоцветные, 

Мотыльковые, Крестоцветные, Паслёновые, Сложноцветные. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры.  

Класс Однодольные. Семейства: Лилейные, Злаки. Важнейшие сельскохозяйственные 

культуры. 

Бережное отношение к природе. Охрана редких и исчезающих видов растений.  

Усложнение растений в процессе эволюции.  

Многообразие и происхождение культурных растений. Сорные растения, их значение. 

Ядовитые растения, первая помощь при отравлении. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 4. 

Практическая работа №7. Изучение строения водорослей. 

Практическая работа № 8. Изучение строения мхов. 

Практическая работа №9. Изучение строения папоротника. 

Практическая работа №10. Изучение строения голосеменных растений. 

Практическая работа №11. Определение признаков класса в строении растений. 

Практическая работа №12. Определение до рода или вида нескольких 

травянистых растений одного-двух семейств. 

 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Экосистема.  Круговорот 

веществ и превращения энергии.  

Основные растительные сообщества. Совместная жизнь организмов в природном 

сообществе. Ярусность.  

Смена природных сообществ и её причины.  Естественные и культурные природные 

сообщества. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана природных сообществ. 

Контрольная работа за год 

 

7 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Царство Животные. Общие сведения. Строение тела животных (5 ч) 

Зоология — наука о животных. Сходство и различие животных и растений. 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека 

Животные и окружающая среда. Приспособления к различным средам обитания. 

Сезонные явления в жизни животных. Среды обитания животных. Экологические 

факторы. Разнообразие отношений животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. 

Цепи питания.  

Классификация животных. Систематические категории. Вид. Популяция.  

Влияние человека на животных. Бережное отношение к природе.  Охрана редких и 

исчезающих видов животных. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды Аристотеля, К. Линнея, Ч. Дарвина. 

Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. 
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Экспедиции русского академика П.С. Палласа. Исследования отечественных учёных в 

области зоологии. 

Экскурсия1. Многообразие животных. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

родного края. 

 

Тема 2. Строение тела животных (3 ч) 

Животная клетка: размеры и формы, клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности 

клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток. Наука 

цитология. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как биосистема. Процессы жизнедеятельности, их 

регуляция у животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Обобщение, систематизация и контроль знаний по материалам тем 1-2. 

 

Тема 3. Одноклеточные животные или Простейшие (4 часа) 

Общая характеристика Простейших. Происхождение простейших. Тип 

Саркожгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания. Строение и 

жизнедеятельность на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых. 

Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены 

зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и 

размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. 

Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения с процессами жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и 

животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными животными. 

Практическая работа № 1.Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных 

 

Тема 4. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные.Гидра. 

Среда обитания, строение и жизнедеятельность. Регенерация.  

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.Класс 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы. Класс Сцифоидные медузы. 

 

Тема 5. Черви (6 часов) 

Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс 

Ресничные черви. Места обитания, строение и жизнедеятельность.   Усложнение червей 

в процессе эволюции в сравнении с кишечнополостными. 
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Свободноживущие и паразитические плоские черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. Приспособления к паразитизму.  

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Свободноживущие и 

паразитические круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви. Места 

обитания, строение, и жизнедеятельность.  

Класс Малощетинковые черви. Места обитания, строение, процессы жизнедеятельности. 

Взаимосвязь строения с образом жизни. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей 

Обобщение, систематизация знаний по материалам тем 3 - 4 

Практическая работа № 2.  Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражения. 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Общая характеристика типа Моллюски. Среда обитания. Строение и жизнедеятельность. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Многообразие Моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, 

жизнедеятельность, значение в природе и жизни человека.  

Класс Двухстворчатые моллюски, среда обитания, строение, жизнедеятельность, 

значение в природе и жизни человека. 

Класс Головоногие моллюски, среда обитания, строение, жизнедеятельность, значение в 

природе и жизни человека.  Признаки более сложной организации. 

Практическая работа № 3.Изучениестроения раковин моллюсков. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (8 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Разнообразие 

ротовых органов и конечностей.  

Типы развития насекомых. Развитие с полным и неполным превращением. Роль каждой 

стадии развития.  Группы насекомых с неполным и неполным превращением. 

Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. Общественные 

насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана редких и исчезающих 

видов насекомых. Красная книга. 
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Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных.  

Обобщение и систематизация знаний за первое полугодие. 

Практическая работа № 4. Изучение внешнего строения насекомого 

Практическая работа № 5. Изучение типов развития насекомых 

Экскурсия1.  «Разнообразие и роль членистоногих в природе» (Проводится во время 

изучения темы 1) 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6ч) 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. 

Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Приспособленность рыб к среде обитания.  

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Усложнение рыб в процессе эволюции по сравнению с 

ланцетником.  

Размножение и развитие, миграция рыб в природе.  

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. 

Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Место 

кистепёрых рыб в эволюции позвоночных. Меры предосторожности от нападения акул 

при купании. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 8 

Практическая работа № 6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 

Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Признаки 

приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. 

Внутреннее строение земноводных. Усложнение по сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб. 

Размножение и развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип 

развития. Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных.  

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе 

и жизни человека. Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 9 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (5 ч) 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания. Внешнее строение и 

скелет. Взаимосвязь строения и наземного образа жизни. 

Особенности внутреннего строения Пресмыкающихся. Сходство и отличие строения 

систем внутренних органов, пресмыкающихся и земноводных. Черты 
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приспособленности к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость годового 

жизненного цикла от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Признаки разных отрядов. Меры предосторожности от 

укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи.  

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся 

в природе и жизни человека. Охрана редких, исчезающих видов. Красная книга.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 8–10 

 

Тема 11. Класс Птицы (8 ч) 

Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев 

и их функции.  

Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту.  

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Черты сходства и 

отличия птиц с рептилиями.  

Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся 

через яйца птиц. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц.  

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Поведение самцов и самок 

в период размножения. Гнездование. Послегнездовой период. Кочёвки и миграции, их 

причины.  

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц и их признаки. Экологические группы 

птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего 

строения, типа пищи и мест обитания.  

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 9–11 

Практическая работа № 7. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение.  

Размножение и развитие млекопитающих. Особенности развития зародыша. Забота о 

потомстве. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и многообразие млекопитающих. Группы современных 

млекопитающих. Прогрессивные черты строения по сравнению с рептилиями. 
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Насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные. Характерные 

признаки строения и жизнедеятельности, роль в экосистемах, в жизни человека. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Профилактика бешенства. 

Ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные. 

Характерные признаки строения и жизнедеятельности, роль в экосистемах, в жизни 

человека. 

Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами. 

Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической 

группы. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими.  

Обобщение и систематизация знаний по материалам тем 11-12. 

Экскурсия 2. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания. 

Практическая работа №8. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (5 ч) 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Доказательства эволюции животного 

мира. Основные положения учения Ч. Дарвина.  

Усложнение животных в процессе эволюции. Эволюционное древо современного 

животного мира. 

Биосфера. Уровни организации жизни. Состав биоценоза. Цепи питания.  

Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Деятельность 

В.И. Вернадского. Живое вещество, его роль в биосфере.  

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса 

Экскурсия 3 «Жизнь природного сообщества весной» 

 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Введение в науки о человеке. Общие свойства организма человека (5 ч.) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека 

для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека 

и животных. Особенности человека как социального существа. Биосоциальная природа 

человека. Человек и окружающая среда. Защита среды обитания человека. Общие 

сведения об организме человека. Происхождение современного человека. Расы. 
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Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства. Процессы, происходящие в клетке: обмен 

веществ, рост, развитие, размножение. Возбудимость. 

Ткани организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные ткани, нервная 

ткань. Органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм 

человека как биосистема. Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекторная дуга.   

Практическая работа № 1. Выявление особенностей строения клеток разных 

тканей. 

 

Тема 2. Опора и движение (9 ч.) 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей.  

Скелет человека. Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. 

Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки.  

Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (растяжения, вывихи, 

открытые и закрытые переломы). Профилактика травматизма. 

Мышцы и их функции. Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная 

мускулатура.  

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая 

работа мышц. Мышечное утомление. 

Нарушение осанки и плоскостопие. Причины и последствия неправильной осанки. 

Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия.  

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 2? 

Практическая работа № 2. Выявление особенностей строения позвонков. 

Практическая работа № 3. Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия. 

 

Тема 3. Внутренняя среда организма. Кровь и кровообращение (8 ч.)  

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови и 

лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови.  

Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Виды 
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иммунитета. Антитела. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Аллергические реакции. 

Кровеносная система: состав, строение, функции. Строение сосудов.  Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Сердечный цикл.  

Лимфатическая система.  Движение лимфы по сосудам. Лимфатические узлы. Роль 

лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Давление крови. Заболевания, связанные с 

давлением крови: гипертония, гипотония, инфаркт, инсульт.  

Регуляция работы органов кровеносной системы. Автоматизм сердца. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Влияние 

курения и алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. 

Кровотечение. Виды кровотечений: капиллярное, венозное, артериальное. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Практическая работа № 4. Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки. 

Практическая работа № 5. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления. 

 

Тема 4. Дыхание (7 ч.) 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Значение дыхательной системы. 

Этапы дыхания.  

Строение лёгких. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред табакокурения. 

Регуляция дыхания. Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и 

чихания. Дыхательный центр. Гуморальная регуляция дыхания. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма (грипп, туберкулёз лёгких). Рак 

лёгких. Значение флюорографии. Значение закаливания, физических упражнений для 

тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Контрольная работа за первое полугодие. 

Практическая работа №6. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные 

движения. 

 

Тема 5. Пищеварение (7 ч.)  
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Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. 

Ферменты.  

Зубы.  Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. 

Уход за зубами. Слюна и слюнные железы. Глотание.  

Обработка пищи в ротовой полости. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в 

желудке. Желудочный сок. Строение стенок желудка. Аппетит. 

Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике.  

Регуляция пищеварения. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Значение пищи 

и её состав. Гигиена питания.  

Предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и 

гепатита. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 5. 

Практическая работа №8. Действие ферментов слюны на крахмал.  

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч.)  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ.  

Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция 

обмена веществ.  

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения.  

 

Тема 7. Выделение. Кожа (5 ч.) 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция.  

Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Питьевой режим. 

Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Поддержание температуры тела. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). 

Закаливание организма.  

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях, тепловом и 

солнечном ударе и их профилактика. 

 



 871 

 

Тема 8. Нейрогуморальная регуляция функций организма. Эндокринная и нервная 

системы (5 ч.) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Железы и их классификация. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма.  

Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. 

Регуляция функций эндокринных желез. 

Нервная система. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Характеристика нервной системы: 

центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Спинной мозг. Проводящая и рефлекторная функции спинного мозга.  

Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 

мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Практическая работа № 9. Изучение строения головного мозга. 

 

Тема 9. Сенсорные системы (анализаторы) (6 ч.) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Развитость органов чувств и тренировка. Иллюзия.  

Глаз и зрение. Значение зрения. Защитные системы глаза. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Близорукость и дальнозоркость. Первая 

помощь при повреждении глаз. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Органы равновесия. Гигиена слуха. Шум 

как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха.  

Органы мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. 

Особенности работы органа вкуса.  

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9 и 10. 

Практическая работа №10. Изучение строения и работы органа зрения.  

 

Тема 10. Высшая нервная деятельность и поведение человека (9 ч.) 

Безусловные рефлексы, их значение. Инстинкты и рефлексы. Явление запечатления 

(импринтинга).  

Условные рефлексы, их значение. Торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип.  
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Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Центральное 

торможение. Доминанта. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. 

Познавательная деятельность мозга. Память, мышление, речь. Воображение. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Интересы, склонности, способности. Выбор будущей профессии.  

Регуляция поведения. Внимание. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей.  Эмоции. Волевые 

качества личности и волевые действия.  

Режим дня. Работоспособность. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна.  

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Вредные и 

полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Вред наркогенных веществ. 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 11. 

 

Тема 11. Размножение и развитие (3 ч.) 

Половая система: состав, строение, функции. Гигиена внешних половых органов. 

Оплодотворение. Факторы, определяющие пол. Внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи.  

 

Тема 12. Здоровье человека и его охрана (3 ч.)  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс).  

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 
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Годовая контрольная работа.  

 

9 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1. Биология как наука. Общие закономерности жизни. (5 часов) 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины 

мира и практической деятельности людей. 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Правила работы в кабинете биологии. 

Основные признаки живого: химический состав, клеточное строение, обмен веществ, 

размножение, наследственность, изменчивость, рост, развитие, раздражимость. 

Взаимосвязь живых организмов и среды 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. Царства живой природы. 

 

Тема 2. Клетка. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Многообразие клеток. Прокариоты. Эукариоты. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в клетке и организме. 

Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды.  

Мембранные и немембранные органоиды, отличительные особенности их строения и 

функции. Хромосомы и гены. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Значение ассимиляции и диссимиляции 

в клетке.  

Биосинтез белка в живой клетке. Этапы. Роль нуклеиновых кислот и рибосом в 

биосинтезе белков. 

Биосинтез углеводов — фотосинтез. Стадии фотосинтеза: световая и темновая. Условия 

протекания фотосинтеза и его значение для природы. 

Обеспечение клеток энергией. Стадии клеточного дыхания: бескислородная 

(ферментативная, или гликолиз) и кислородная. Роль митохондрий в клеточном 

дыхании. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Митоз. Фазы 

митоза. Жизненный цикл клетки. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

Практическая работа№ 1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах 

 

Тема 3. Организм. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Организм — открытая живая система. Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и 

неклеточные формы жизни. Бактерии. Вирусы. 
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Растительный организм. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов 

обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений. 

Многообразие растений и значение в природе. 

Организмы царства грибов и лишайников. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение в природе.  

Животный организм и его особенности. Питание, дыхание, транспорт веществ, 

удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

животных. 

Многообразие животных и значение в природе. Простейшие и Многоклеточные. 

Беспозвоночные и хордовые.  

Сходство человека и животных. Отличие человека от животных. Умственные 

способности человека. Причины, обусловливающие социальные свойства человека. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Рост и развитие организмов. Онтогенез. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды. Развитие животных организмов с превращением и без превращения. 

Образование половых клеток. Мейоз. Понятие о диплоидном и гаплоидном наборе 

хромосом в клетке. Понятие о сперматогенезе и оогенезе. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Изучение механизма 

наследственности. Работа Менделя Г. 

Основные закономерности наследственности организмов. Ген и его свойства. Генотип и 

фенотип.  

Закономерности изменчивости. Наследственная (комбинативная и мутационная) и 

ненаследственная изменчивость. 

Понятие о ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у 

организмов и роли в их жизнедеятельности. 

Понятие о селекции. История развития селекции. Селекция как наука. Общие методы 

селекции: искусственный отбор, гибридизация, мутагенез. Биотехнология. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности жизни на организменном 

уровне» 

Практическая работа № 2. Выявление изменчивости организмов 

Экскурсия №1. Многообразие живых организмов (на примере парка или 

природного участка). 

 

Тема 4. Вид. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, опровергающие 

гипотезы о самозарождении жизни 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Гипотезы А.И. Опарина, 

Дж. Холдейна. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни.  

Этапы развития жизни на Земле. 

Возникновение идей об эволюции живого мира. Теория эволюции Ж.-Б. Ламарка. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции 

в природе: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Современная теория эволюции. Популяция как единица эволюции. Применение знаний 

о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов. 
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Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция 

как форма существования вида в природе.  

Понятие о микроэволюции. Типы видообразования: географическое и биологическое. 

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов.  Доказательства 

эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические 

(рудименты и атавизмы). 

Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в живом мире. Направления 

биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация организмов 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных.  

Закономерности биологической эволюции в природе: необратимость процесса, 

прогрессивное усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, 

адаптации, появление новых видов. 

Эволюция приматов. Ранние предки приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны. 

Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания 

человека. 

Ранние этапы эволюции человека. Стадии антропогенеза: предшественники, человек 

умелый, древнейшие люди, древние люди, современный человек 

Поздние этапы эволюции человека - кроманьонцы. Отличительные признаки 

современных людей. Биосоциальная сущность человека.  

Человеческие расы, их родство и происхождение. 

Человек — житель биосферы. Влияние человека на биосферу. Сохранение жизни на 

Земле — главная задача человечества. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле». 

Практическая работа№ 3. Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия № 2. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

Тема 5. Экосистемы. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 ч) 

Экология. Среды жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Условия жизни организмов в разных средах. Экологические факторы: 

абиотические, биотические и антропогенные 

Экологические факторы, их влияние на организмы. Закономерности действия факторов 

среды: закон оптимума, закон незаменимости фактора. Периодичность действия 

факторов среды. Фотопериодизм.  

Приспособленность организмов к действию факторов среды. Понятие о жизненной 

форме. Экологические группы организмов 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

Взаимосвязи организмов в популяции: территориальные, пищевые, половые. Популяция 

как форма существования вида в природе.  
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Демографические характеристики популяции: численность, плотность, рождаемость, 

смертность, выживаемость. Возрастная структура популяции, половая структура 

популяции. Динамика численности и плотности популяции. Регуляция численности 

популяции. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Пищевые связи в экосистеме. Ярусность. 

Биотоп. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. 

Структура экосистемы. Функциональное различие видов в экосистемах (производители, 

потребители, разлагатели). Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. 

Развитие и смена природных сообществ. Первичные и вторичные смены (сукцессии). 

Устойчивость биогеоценозов (экосистем). Значение знаний о смене природных 

сообществ. 

Многообразие биогеоценозов (экосистем): водные и наземные, естественные и 

искусственные. Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Закономерности сохранения устойчивости природных экосистем. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы.  

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для 

сохранения жизни на Земле. Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экскурсия №3. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 КЛАСС  

 

№ Тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

 р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

 
Э

к
ск

у
р
си

и
  

Основные виды учебной деятельности 

1 Биология — 

наука о 

живых 

организмах. 

Клеточное 

строение 

организмов. 

9  2  Ученик научится: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток) и 

процессов, характерных для живых 

организмов; различать на таблицах 

части клетки; 

• раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 
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• использовать методы биологической 

науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

• знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

   работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы.  

2 Многообразие 

живых 

организмов. 

12 1 3  Ученик научится: 

• выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, 

грибов, бактерий)  

• раскрывать роль различных 

организмов в жизни человека; 

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки 

биологических объектов (на уровне 

царств живой природы); 

• сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, 

грибы), делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• использовать приемы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, 



 878 

укусах животных; 

• работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей 

строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

3 Среды жизни. 

Жизнь 

организмов на 

планете 

Земля. 

8    Ученик научится: 

• выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

• создавать собственные письменные и 

устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

4 Человек на 

планете 

Земля. 

6 1  1 Ученик научится: 

• знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, 
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экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой 

природе. 

 ВСЕГО 35 2 4 1  
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Основные виды учебной 

деятельности  

 Наука о растениях 

– ботаника. 

Микроскопическое 

строение растений. 

 

4  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и 

организмов растений); 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 раскрывать роль растений в жизни 

человека; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям растительные 

клетки или их изображения, 

выявлять отличительные признаки 

клеток растений от клеток грибов и 

бактерий, вегетативных органов от 

генеративных; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями растительных тканей.  

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о роли 

растений в природе и жизни 

человека в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет 
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ресурсе; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях, на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников. 

 

 Органы 

цветкового 

растения 

8  4  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (органов 

растений) и процессов, 

характерных для живых 

организмов; 

 осуществлять классификацию 

(корневых систем, типов листьев, 

почек, соцветий, плодов); 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям органы 

растений или их изображения, 

выявлять отличительные признаки 

органов растений; 

 сравнивать органы растений;  

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями органов и систем 

органов растений; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения 

культурных растений (прищипка, 

пасынкование, окучивание и др.); 

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о роли 

плодов и семян в жизни человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях на основе нескольких 

источников информации; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных задач 
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адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы.  

 Жизнедеятель-

ность цветковых 

растений 

6 1 2  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических процессов, 

характерных для растений; 

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 

роль различных организмов в 

жизни человека; 

 сравнивать процессы 

жизнедеятельности (половое и 

бесполое размножение, рост и 

развитие);  

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические 

процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения 

культурных растений; 

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

растениях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, переводить из одной 

формы в другую; 

 использовать приемы 

размножения и выращивания 

культурных растений; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную 
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деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 Многообразие и 

развитие 

растительного 

мира 

12  6  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

растений изучаемых отделов; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

таксонов растений; 

 осуществлять классификацию 

растений на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль растений 

изучаемых отделов в жизни 

человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп растений 

на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям растения 

изученных отделов или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки отделов 

растений, классов двудольные и 

однодольные; 

 сравнивать растения изученных 

отделов, существенные признаки 

двудольных и однодольных 

растений; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты 

и процессы;  

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

растениях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению организмов различных 
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царств живой природы. 

 использовать приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями, работы с 

определителями растений;  

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных задач 

связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 Природные 

сообщества 

5 1   Ученик научится: 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 

в природе. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

природных сообществах в научно-

популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 
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 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

 Всего 35 2 13   

 

7 КЛАСС 

№ Тема 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ч
ас

о
в
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ы
е 

 р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

 
Э

к
ск

у
р
си

и
  

Основные виды учебной 

деятельности  

1 Царство Животные. 

Общие сведения.  

5   1 Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

Царства Животных и процессов 

их жизнедеятельности; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий растений 

и животных; 

 осуществлять классификацию 

животных на основе определения 

их принадлежности к 

определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

объекты и процессы;  

 знать и аргументировать основные 



 885 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

сокращении численности 

животных, приспособленности 

животных к среде обитания на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

2 Строение тела 

животных. 

3 1   Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

клеток и организмов животных; 

 различать по схемам и описаниям 

клетки животных, их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки; 

 сравнивать клетки растений и 

животных;  

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

находить информацию о животных, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 
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другую. 

3 Одноклеточные 

животные. 

4 

 

 1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

одноклеточных животных, и 

процессов, характерных для них; 

 осуществлять классификацию 

одноклеточных животных на 

основе определения их 

принадлежности к классам 

Саркодовых, Жгутиковых, 

Инфузорий; 

 раскрывать роль одноклеточных 

животных в жизни человека; 

 различатьпо внешнему виду и 

описаниям одноклеточных 

животных или их изображения, 

выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать одноклеточных 

животных разных классов; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 использовать методы 

биологической науки:наблюдать и 

описывать биологические объекты 

и процессы;  

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

животных, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности животных, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

4 Тип 

Кишечнополостные 

2    Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

кишечнополостных; 
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 аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию 

животных на основе определения 

их принадлежности к 

определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль 

кишечнополостных в жизни 

человека; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности животных, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

5 Черви 6  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

червей; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий между 

классами червей; 

 осуществлять классификацию 

червей на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль различных 

организмов в жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

организмов к среде обитания (к 
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паразитизму, жизни в почве); 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям червей или 

их изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать животных, делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию в научно-

популярной литературе, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по 

подготовке презентации учебного 

проекта о роли кольчатых червей 

в почвообразовании, включая 

умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать ее; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности животных, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

6 Тип Моллюски 4  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

моллюсков, и процессов, 

характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства 
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моллюсков; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий 

моллюсков разных классов; 

 осуществлять классификацию 

моллюсков на основе определения 

их принадлежности к 

определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль моллюсков в 

жизни человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп животных 

на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

моллюсков к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям моллюсков 

или их изображения, выявлять 

отличительные признаки 

моллюсков; 

 сравнивать биологические 

объекты (моллюсков), процессы 

жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

объекты и процессы;  

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 
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отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

роли моллюсков в природе и в 

жизни человека на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности животных, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

7 Тип Членистоногие 8 1 2  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

типа Членистоногих; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

классов типа Членистоногих; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий классов 

Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые; 

 осуществлять классификацию 

животных типа Членистоногие на 

основе определения их 

принадлежности к определенному 

классу; 

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп животных 

на примерах сопоставления 

биологических объектов; 
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 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям 

членистоногих или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические 

объекты (ракообразных, 

паукообразных и насекомых), 

процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению многообразия 

ракообразных и насекомых, 

включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания 

первой помощи при укусах клещей, 

пауков, насекомых;  

 ориентироваться в системе 
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моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

животных на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности животных, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

8 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы. 

6  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

хордовых; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий 

хрящевых и костных рыб; 

 осуществлять классификацию рыб 

на основе определения их 

принадлежности к определенному 

классу; 

 раскрывать роль рыб в жизни 

человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп животных 

на примерах сопоставления 

ланцетника, кистеперых рыб с 

современными рыбами; 

 выявлять примеры и раскрывать 
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сущность приспособленности рыб 

к водной среде обитания; 

 различать по внешнему виду, 

изображениям классы рыб, 

выявлять их отличительные 

признаки; 

 сравнивать биологические 

объекты (рыб с ланцетником), 

процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

животных на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности животных, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
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9 Класс 

Земноводные, или 

Амфибии  

4    Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

земноводных; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

таксонов животных; 

 осуществлять классификацию 

земноводных на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль земноводных в 

жизни человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции рыб и 

земноводных на примерах 

сопоставления биологических 

объектов (кистеперых рыб и 

земноводных); 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

земноводных к водной и наземной 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям земноводных 

или их изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать земноводных и рыб, 

процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

животных в научно-популярной 
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литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению разнообразия 

земноводных, их охраны, включая 

умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

животных на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности животных, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

10 Класс 

Пресмыкающиеся, 

или Рептилии  

5    Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

Класса Пресмыкающихся; 

 аргументировать, приводить 
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доказательства родства различных 

таксонов животных; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий разных 

групп рептилий; 

 осуществлять классификацию 

пресмыкающихся разных отрядов; 

 раскрывать роль пресмыкающихся 

в жизни человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп животных 

на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

рептилий к наземной среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, 

описаниям пресмыкающихся или 

их изображения, выявлять 

отличительные признаки; 

 сравнивать пресмыкающихся и 

земноводных, процессы 

жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями органов и систем 

органов; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению организмов различных 

царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

 использовать приемы оказания 
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первой помощи при укусах 

ядовитых змей;  

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

разнообразии и значении 

пресмыкающихся, об их 

происхождении и месте в 

эволюционном процессе, о годовом 

жизненном цикле рептилий, 

заботе о потомстве на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

11 Класс Птицы  8  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

Класса Птиц; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства птиц и 

пресмыкающихся; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий птиц и 

рептилий; 

 осуществлять классификацию 

птиц на основе определения их 

принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль птиц в жизни 

человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп животных 

на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

птиц к полету; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям птиц или их 

изображения, выявлять 
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отличительные признаки 

экологических групп; 

 сравнивать птиц и 

пресмыкающихся, делать выводы 

и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

объекты и процессы;  

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению причин сокращения 

численности промысловых птиц 

включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы ухода за 

домашними животными; 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

мигрирующих и оседлых птицах, о 
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разнообразии экологических групп 

птиц на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

12 Класс 

Млекопитающие, 

или Звери  

10  1 1 Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

Класса Млекопитающих; 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства 

млекопитающих и рептилий; 

 аргументировать, приводить 

доказательства различий 

животных; 

 осуществлять классификацию 

млекопитающих на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль млекопитающих 

в жизни человека; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп животных 

на примерах сопоставления 

биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

млекопитающих к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям 

млекопитающих или их 

изображения, выявлять их 

отличительные признаки; 

 сравнивать млекопитающих и 

рептилий, млекопитающих разных 

отрядов, делать выводы и 
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умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

 описывать и использовать приемы 

выращивания домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы 

в кабинете биологии 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

 основам исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению исчезающих видов 

млекопитающих и о мерах по их 

охране, о достижениях 

селекционеров в выведении новых 

пород, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на защиту 

и защищать ее. 

 использовать приемы оказания 

первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

работы с определителями 

растений; размножения и 

выращивания культурных 

растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе 
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моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

разнообразии млекопитающих, о 

роли животных разных отрядов в 

экосистемах, охране диких 

животных, об этике отношения к 

домашним животным на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности животных, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

13 Развитие 

животного мира на 

Земле  

5 1  1 Ученик научится: 

 аргументировать, приводить 

доказательства родства различных 

таксонов животных; 

 объяснять общность 

происхождения и эволюции 

систематических групп растений и 

животных на примерах 

сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 
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 анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-

ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания 

основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 работать в группе сверстников 

при решении познавательных 

задач связанных с изучением 

особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 ВСЕГО 70 3 8 3  

 

8 КЛАСС 

№ Тема 
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Основные виды учебной 

деятельности  

1 Введение в 

науки о 

человеке. Общие 

свойства 

организма 

человека. 

5  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем 

органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 
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  аргументировать, приводить 

доказательства взаимосвязи человека 

и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

  аргументировать, приводить 

доказательства отличий человека от 

животных; 

  объяснять эволюцию вида Человек 

разумный на примерах 

сопоставления биологических 

объектов и других материальных 

артефактов; 

  различать по внешнему виду, схемам 

и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или 

их изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

  сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы 

органов), делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

  устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

  знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 
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адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

2 Опора и 

движение 

9  2  Ученик научится: 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

 проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и 

отдыха; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной 

помощи при травмах; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

3 Внутренняя 

среда организма. 

8  2  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 
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Кровь и 

кровообращение.  

кровеносной системы; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, стрессов, вредных 

привычек; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и 

отдыха; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной 

помощи при травмах, 

кровотечениях; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека. 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный 
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вклад в деятельность группы.  

4 Дыхание 7 1 1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

дыхательной системы и процессов 

жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 различать по внешнему виду, схемам 

и описаниям реальные 

биологические объекты (органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты 

(органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (дыхание, обмен 

веществ и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной 

помощи при травмах, спасении 

утопающего; 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 
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 создавать собственные письменные 

и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

5 Пищеварение 7  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (систем 

органов пищеварительной системы 

человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 различать по внешнему виду, схемам 

и описаниям реальные 

биологические объекты (органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях; 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 
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другую; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

6 Обмен веществ и 

энергии 

3    Ученик научится: 

 сравнивать биологические процессы 

жизнедеятельности (обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

7 Выделение. 

Кожа.  

5    Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (органов и 
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систем органов выделительной 

системы человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 сравнивать биологические процессы 

жизнедеятельности (обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека. 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

8 Нейрогумо-

ральная 

регуляция 

функций 

организма. 

Эндокринная и 

5  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

биологических объектов (органов 

нервной системы человека) и 

процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 
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нервная 

системы. 
 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, стрессов, вредных 

привычек; 

 выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы;  

 проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их 

результаты; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 
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учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

9 Сенсорные 

системы 

(анализаторы). 

 

6  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

сенсорных систем; 

 аргументировать, приводить 

доказательства взаимосвязи человека 

и окружающей среды; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вредных привычек, 

зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 различать по внешнему виду, схемам 

и описаниям реальные 

биологические объекты (органы, 

системы органов) или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
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 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

10 Высшая нервная 

деятельность и 

поведение 

человека. 

9    Ученик научится: 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, стрессов, вредных 

привычек, инфекционных 

заболеваний; 

 проводить исследования с 

организмом человека и объяснять их 

результаты; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека. 

 

11 Размножение и 

развитие 

3    Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

половой системы; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вредных привычек, 

инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам 

и описаниям реальные 

биологические объекты (органы, 

системы органов) или их 
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изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать органы, системы органов; 

делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и 

отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде 

устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека. 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный 
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вклад в деятельность группы. 

 

12 Здоровье 

человека и его 

охрана 

3 1   Ученик научится: 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных 

и простудных заболеваний; 

 выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и 

отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 
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учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать 

совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы. 

 Всего 70 2 10   
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Основные виды учебной 

деятельности  

1 Биология как 

наука. Общие 

закономерности 

жизни. 

5  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

живых организмов; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к 

царству живой природы;  

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей;  

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их 

изображения, выявляя 

отличительные признаки царств 

живой природы; 

 сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения;  

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 
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научиться: 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

  работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы.  

 Клетка. 

Закономерности 

жизни на 

клеточном уровне 

 

10  1  Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

клеток прокариот и эукариот; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к 

прокариотам или эукариотам;  

 объяснять общность происхождения 

и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их 

строения и функционирования 

(клеточная теория); 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям клетки 

растений и животных или их 

изображения, выявляя их 

отличительные признаки; 

 сравнивать клетки растений и 

животных, прокариот и эукариот, 

процессы ассимиляции и 

диссимиляции, дыхание и 

фотосинтез; делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения;  

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 
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отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-

популярной литературе, 

специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет 

ресурсе информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, 

планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 Организм. 

Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне. 

 

17 1 1 1 Ученик научится: 

 аргументировать, приводить 

доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды (на примере 

мутагенных факторов среды); 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к 

определенному царству живой 

природы;  

 раскрывать роль растений, 

животных, грибов, бактерий и 

вирусов в природе и жизни 
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человека;  

 объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости; 

 сравнивать биологические объекты, 

процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения;  

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы;  

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-

популярной литературе, 

специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет 

ресурсе информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

  работать в группе сверстников при 



 919 

решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в 

области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

 Вид. 

Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле  

 

20  1 1 Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

вида; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; 

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 

значение биологического 

разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения 

и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их 

строения и функционирования; 

 объяснять механизмы 

наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

 сравнивать основные направления 

эволюции, биологический прогресс 

и регресс;  

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и 

процессы; объяснять результаты 

биологических экспериментов;  

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 

в природе;  

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях 

нерационального 
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природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-

популярной литературе, 

специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы, (признание высокой 

ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы); 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет 

ресурсе информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

5 Экосистемы. 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды  

 

16 1  1 Ученик научится: 

 выделять существенные признаки 

экосистемы, биосферы и процессов, 

характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить 

доказательства зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 раскрывать значение 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 сравнивать естественные 

экосистемы и агроценозы; делать 

выводы и умозаключения на основе 
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сравнения;  

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать экосистему своей 

местности;  

 знать и аргументировать основные 

правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека 

в природе;  

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

 знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие в условиях 

нерационального 

природопользования, и пути 

решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и 

окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам 

общей биологии в научно-

популярной литературе, 

специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

 ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы); 

 находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет 
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ресурсе информацию о глобальных 

экологических проблемах, 

оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 создавать собственные письменные 

и устные сообщения о современных 

проблемах в области охраны 

окружающей среды на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников 

 работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в 

области охраны окружающей 

среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 Всего 68 2 3 3  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Литература для учителя (основная) 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  (ст.28 п.3 пп.6). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 № 1897.  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных   учреждениях, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2015/2016 уч.г  (утв. приказом Минобрнауки России от 19.12.2012г.№ 1067, 

зарегистр. в Минюсте России 30.01.2013г., рег.№ 26755). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго  поколения).  
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5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. http://www.fgosreestr.ru/reestr 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательной организации 

 

Учебно-программные материалы (основные): 

1. И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

Сухова. Биология: 5–9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф,2012. — 304 

с. 

Учебно-теоретические (учебники, учебные пособия) материалы: 

1. Пономарёва, И.Н. Биология : 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова ; под ред. И.Н. Пономарёвой. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 128 с. 

2. Пономарёва, И.Н. Биология : 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. ; под ред. И.Н. Пономарёвой. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 

192 с. 

3. Константинов, В.М. Биология : 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /  В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко ; под ред. Т.В. Карповой. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 288 с. 

4. Драгомилов, А.Г. Биология : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш; под ред. 

Т.В. Карповой. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 288 с. 

5. Пономарёва, И.Н. Биология :  9 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова ; под ред. И.Н. Пономарёвой. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 272 с. 

Литература для учителя (дополнительная): 

Рабочие тетради: 

1. Козлова, Т.А. Биология : 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций /  Т.А. Козлова, В.С. Кучменко ; под ред. 

Никонюк Н.Ю. –  М. : Вентана-Граф, 2014 – 112 с. 

2. Корнилова О.А. Биология : 5 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций /  О.А. Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. 

Симонова ; под ред. И.Н. Пономарёвой. –  М. :Вентана-Граф, 2015 – 80 с. 

3. Маш, Р.Д. Биология : 8 класс : комплект рабочих тетрадей (№1, №2) для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов ; 

под ред. Баженовой И.Н. /  М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 

4. Пономарёва, И.Н. Биология : 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2 частях / И.Н. Пономарёва, Корнилова 

О.А., Кучменко В.С. ; под ред. И.Н.Пономарёвой — М.: Вентана-Граф, 2015. 

– 48 с. 

5. Суматохин, С.В. Биология : 7 класс : комплект рабочих тетрадей (№1, №2) 

для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Суматохин, В.С. 

Кучменко ; под ред. В.М.Константинова. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 288 с. 

Учебно-практические материалы: 

6. Артемьева, Н.А. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс/ 

Сост. Н.А.Артемьева. – М.: ВАКО, 2013. – 111 с. 

http://www.fgosreestr.ru/reestr
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7. Березина, С.Н. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс / 

Сост. С.Н.Березина. – М.: ВАКО, 2011- 112 с. 

8. Бодрова, Н.Ф. Биология. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

/ Н.Ф. Бодрова, В.П. Соломин. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с. 

9. Буслаева, Т.Н. Поурочное тестирование по ботанике: для учащихся 6 классов. 

/ Т.Н.Буслаева. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с. 

10. Былова, А.М. Экология растений: пособие для учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы. / А.М. Былова, Н.И. Шорина – М.: Вентана-

Граф, 2002 – 224 с.  

11. Высоцкая, М.В. Нетрадиционные уроки. Биология 5-11 классы./ М.В. 

Высоцкая – Волгоград: Учитель, 2008. 

12. Генкель, П.А. Физиология растений : Учебное пособие по факультативному 

курсу для IXкласса. / П.А. Генкель - М.: Просвещение, 1985 – 175 с. 

13. Гуленкова, М.А. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

ботанике. /  А.М.Гуленкова. – МТЦ «Сфера», 1999 – 120 с. 

14. Зайцева, Т.Н. Контрольные измерительные материалы. Биология. 8-9 класс: 

материалы для организации инспекционного и внутришкольного контроля / 

авт.-сост. Т.Н. Зайцева, Л.В.Коновалова; ГОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования Курганской 

области». – Курган, 2010. – 80 с. 

15. Калинина, А.А. Поурочные разработки по биологии: 6 класс. / А.А. Калинина 

– М.: ВАКО, 2011- 384 с. 

16. Калинова, Г.С. Биология. Тематические и итоговые контрольные работы 6-9 

классы. / Г.С.Калинова, А.Н. Мягкова и др. – М. :Вентана-Граф, 2008. – 288 

с.  

17. Константинов, В.М. Биология. Животные : 7 класс : Методическое пособие / 

В.М.Константинов - М.: Вентана-Граф, 2008. 

18. Кулямина, Е.А. Контрольные измерительные материалы. Биология. 6-7 

классы: материалы для организации инспекционного и внутришкольного 

контроля / авт.-сост. Е.А.Кулямина,О.В. Малькова; ГОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Курганской области». – Курган, 2009. – 76 с. 

19. Лебедев, С.Н. Уроки биологии с применением информационных технологий. 

6 класс. Методическое пособие с электронным приложением / авт.-сост. С.Н. 

Лебедев – М.: Глобус, 2008. – 108 с.   

20. Лернер, Г.И. Биология. Тема «Животные» (7-8 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы / Г.И. Лернер. – М. :Эксмо, 2007. – 

288 с. – (Мастер-класс для учителя). 

21. Лернер, Г.И. Биология. Тема «Растения» (6-7 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы / Г.И. Лернер. – М. :Эксмо, 2007. – 

288 с. – (Мастер-класс для учителя). 

22. Лернер, Г.И. Биология. Тема «Человек» (8-9 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы / Г.И. Лернер. – М. :Эксмо, 2007. – 

192 с. – (Мастер-класс для учителя). 

23. Мамонтов, С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. / С.Г. 

Мамонтов. –М.: Дрофа, 2003.– 477 с. 

24. Маш, Р.Д. Биология : 8 класс : методическое пособие / Р.Д. Маш, А.Г. 

Драгомилов ; под ред. Баженовой И.Н. /  М.: Вентана-Граф, 2013. – 288 с. 

25. Мулловская, Е.В. Контрольные измерительные материалы. Биология. 8 класс/ 

Сост. Е.В.Мулловская. – М.: ВАКО, 2013.  
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26. Пономарёва, И.Н. Биология : 5 класс : методическое пособие / И.Н. 

Пономарёва, И.В.Николаев, О.А. Корнилова ; под ред. И.Н. Пономарёвой — 

М.: Вентана-Граф, 2014. – 80с.. 

27. Пономарёва, И.Н. Биология : 6 класс : методическое пособие / И.Н. 

Пономарёва, КучменкоВ.С., Симонова Л.В. ; под ред. И.Н. Пономарёвой — 

М.: Вентана-Граф, 2015. – 128 с. 

28. Пономарёва, И.Н. Биология : 9 класс : методическое пособие / И.Н. 

Пономарёва, КучменкоВ.С., Симонова Л.В. ; под ред. И.Н. Пономарёвой — 

М.: Вентана-Граф, 2013. – 144 с. 

29. Солодова Е.А. Биология : 6 класс : тестовые задания / Е.А. Солодова ; под 

ред. Карповой Т.В.  — М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с. 

30. Солодова Е.А. Биология : 7 класс : тестовые задания / Е.А. Солодова ; под 

ред. Карповой Т.В.  — М.: Вентана-Граф, 2013. – 160 с. 

31. Солодова Е.А. Биология : 8 класс : тестовые задания / Е.А. Солодова ; под 

ред. Карповой Т.В.  — М.: Вентана-Граф, 2013. – 128 с. 

32. Солодова Е.А. Биология : 9 класс : тестовые задания / Е.А. Солодова ; под 

ред. Карповой Т.В.  — М.: Вентана-Граф, 2014. – 184 с. 

 

Литература для учащихся (основная): 

1. Пономарёва, И.Н. Биология : 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова ; под ред. И.Н. Пономарёвой. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 128 с. 

2. Пономарёва, И.Н. Биология : 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. ; под ред. И.Н. Пономарёвой. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 

с. 

3. Константинов, В.М. Биология : 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /  В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко ; под ред. Т.В. Карповой. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 288 с. 

4. Драгомилов, А.Г.Биология : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. ; под ред. Т.В. 

Карповой. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 288 с. 

5. Пономарёва, И.Н. Биология :  9 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, Н.М. 

Чернова ; под ред. И.Н. Пономарёвой. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 272 с. 

Литература для учащихся (дополнительная) 

Рабочие тетради: 

1. Козлова, Т.А. Биология : 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций /  Т.А. Козлова, В.С. Кучменко ; под ред. 

Никонюк Н.Ю. –  М. : Вентана-Граф, 2014 – 112 с. 

2. Корнилова О.А. Биология : 5 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций /  О.А. Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. 

Симонова ; под ред. И.Н. Пономарёвой. –  М. :Вентана-Граф, 2015 – 80 с. 

3. Маш, Р.Д. Биология : 8 класс : комплект рабочих тетрадей (№1, №2) для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов ; 

под ред. Баженовой И.Н. /  М.: Вентана-Граф, 2014. – 160 с. 

4. Пономарёва, И.Н. Биология : 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций в 2 частях / И.Н. Пономарёва, Корнилова 
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О.А., Кучменко В.С. ; под ред. И.Н.Пономарёвой — М.: Вентана-Граф, 2015. 

– 48 с. 

5. Суматохин, С.В. Биология : 7 класс : комплект рабочих тетрадей (№1, №2) 

для учащихся общеобразовательных учреждений / С.В. Суматохин, В.С. 

Кучменко ; под ред. В.М.Константинова. — М.: Вентана-Граф, 2014. – 288 с. 

 

Учебно-справочные материалы:   

1. Бабенко, В.Г. Экология животных : Учебное пособие для учащихся 7 класса 

общеобразовательной школы. /В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов,С.П. Шаталова,  

А.О. Шубин. – М.: Вентана-Граф, 2007, 2013. – 140 с. 

2. Батуев, А.С.Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы/ А.С.Батуев, М.А.Гуленкова, А.Г.Еленевский и др. – М.: Дрофа, 2000 - 668 

с. 

3. Былова, А.М. Экология растений: Учебное пособие для учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы. / А.М. Былова, Н.И. Шорина.  – М.: Вентана-Граф, 

2004, 2014 – 192 с.  

4. Гиляров, М.С.Биология. Большой энциклопедический словарь / гл.ред . 

М.С.Гиляров.  – М.: Большая советская энциклопедия, 1999. – 864 с. 

5. Демьяненков, Е.Н.  Биология в вопросах и ответах: Справочное пособие. / Е.Н. 

Демьяненков – М.: Просвещение, 1996 г. 

6. Козлова Т.А.Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие. / авт-сост. 

Т.А.Козлова, В.С. Кучменко – М. : Дрофа, 1998. – 240 с. 

7. Молис, С.А. Книга для чтения по зоологии: Пособие для учащихся. / С.А.Молис. 

– М. : Просвещение, 1981. – 224 с. 

8. Трайтак, Д.И. Книга для чтения по ботанике :Пособие для учащихся. / сост. Д.И. 

Трайтак. - М. : Просвещение, 1984. – 224 с. 

9. Федорова М.З., Кучменко В.С., Лукина Т.П. Экология человека: Культура 

здоровья: Учебное пособие для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. / М.З. Федорова, В.С.Кучменко, Т.П. Лукина – М.: Вентана-Граф, 

2004, 2014. – 144 с. 

10. Швец, И.М. Биосфера и человечество : Учебное пособие для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. / И.М. Швец, Н.А. Добротина. – М.: Вентана-

Граф, 2004, 2013. – 144 с. 

 

Научно-популярная литература 

1. Акимушкин, И.И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). / 

И.И. Акимушкин. - М.: Мысль, 1992. 

2. Акимушкин, И.И. Мир животных (млекопитающие, или звери). / И.И. 

Акимушкин. -  М.: Мысль, 1988. 

3. Акимушкин, И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). / 

И.И. Акимушкин.-  М.: Мысль, 1993. 

4. Акимушкин, И.И. Невидимые нити природы. / И.И. Акимушкин. - М.: Мысль, 

1985. 

5. Алексеев, В.А. 300 вопросов и ответов о животных. /В.А.Алексеев. – Ярославль: 

Академия развития, 2003. – 240 с. 

6. Арефьев, В.В. Биология для школьников в занимательных вопросах, кроссвордах, 

ребусах / В.В.Арефьев, А.В. Арефьева. Рис. А.А. Николаева – М.: ВНИРО, 1998. 

– 224 с 
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7. Артамонов, В.И. Занимательная физиология растений. /В.И.Артамонов. – М. 

:Агропромиздат, 1991. – 336 с. : ил. 

8. Арефьев, В.В. Биология для школьников в занимательных вопросах, кроссвордах, 

ребусах / В.В.Арефьев, А.В. Арефьева. Рис. А.А. Николаева – М.: ВНИРО, 1998. 

– 224 с  

9. Большаков, А.П. Биология. Занимательные факты и тесты. / А.П. Большаков – 

СПб: Паритет, 2000 – 160 с. 

10. Петров  В.В.  Растительный  мир  нашей  родины. - М.: Просвещение, 1991 г. 

Учебно-наглядные материалы:  

Электронные диски:  

1. 1С: школа. Биология, 6 класс. Образовательный комплекс для учебника под. ред. 

И.Н.Пономаревой «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 6 класс; 

издательство «Вентана-Граф». - 1 опт. CD- диск. 

2. 1С: школа. Биология, 7  класс. Образовательный комплекс для учебника под. ред. 

И.Н.Пономаревой «Животные» 7  класс; издательство «Вентана-Граф».- 1 опт. 

CD- диск. 

3. 1С: школа. Биология, 8  класс. Образовательный комплекс для учебника под. ред. 

И.Н.Пономаревой «Человек», 8 класс; издательство «Вентана-Граф».- 1 опт. CD- 

диск. 

4. 1С: школа. Биология, 9  класс. Образовательный комплекс для учебника под. ред. 

И.Н.Пономаревой «Основы общей биологии» 9  класс; издательство «Вентана-

Граф».- 1 опт. CD- диск. 

5. 1С: Репетитор. Биология. Весь школьный курс. М.: 1С: Школа, 2004 г. - 1 опт. 

CD- диск. 

6. Биология в школе. Растительный мир. Электронные уроки и тесты. 

«Просвещение − МЕДИА», 2005. - 1 опт. CD- диск. 

7. Медиакурс «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 6 кл., (CD-диск). 

8. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология. – Уроки Кирилла и 

Мефодия, 2003. – 1 опт. CD- диск. 

9. Биология в школе. Растительный мир. Электронные уроки и тесты. 

«Просвещение − МЕДИА», 2005г- 1 опт. CD- диск. 

10. Биология. 6-11 класс - Республиканский мультимедиацентр, 2004 .- 2 опт. CD- 

диска. 

11. Интерактивное оборудование и Интернет – ресурсы  в школе. Биология 7 класс. – 

М.: Просвещение-регион, 2011 г. - 1 опт. CD- диск. 

12. Интерактивное оборудование и Интернет – ресурсы  в школе. Биология 6 класс. – 

М.: Просвещение-регион, 2011 г. - 1 опт. CD- диск. 

13. Интерактивное оборудование и Интернет – ресурсы  в школе. Биология 8 класс. – 

М.: Просвещение-регион, 2011 г. - 1 опт. CD- диск. 

14. Интерактивное оборудование и Интернет – ресурсы  в школе. Биология 9 класс. – 

М.: Просвещение-регион, 2011 г. - 1 опт. CD- диск. 

15. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Введение в экологию» - 

М.: ООО «Экзамен-Медиа», 2012 - 1 опт. CD- диск. 

16. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Растения» - М.: ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012 - 1 опт. CD- диск. 

17. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Человек. Строение тела 

человека» - М.: ООО «Экзамен-Медиа», 2012 - 1 опт. CD- диск. 

18. Интерактивное учебное пособие «Наглядная биология. Эволюционное учение» - 

М.: ООО «Экзамен-Медиа», 2012. - 1 опт. CD- диск. 

19. Медиакурс «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 6 кл., (CD-диск). 
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20. Наглядная биология. Человек Интерактивное учебное пособие «Наглядная 

биология. Животные» - М.: ООО «Экзамен-Медиа», 2012. - 1 опт. CD- диск. 

21. Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 6 кл. Растения. Бактерии. 

Грибы и лишайники»  - М.: 1С, Вентана-Граф, 2004-2007 – 2 опт. CD- диска. 

22. Образовательный комплекс «1С: Школа. Биология, 7 кл. Животные»  - М.: 1С, 

Вентана-Граф, 2004-2007 – 2 опт. CD- диска. 

23. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники 6-7 

классы. – Уроки Кирилла и Мефодия, 2004. – 1 опт. CD- диск. 

24. Экология: уч. электронное издание. -  МИЭМ, 2004 – 2 опт. CD- диска. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

2. Сайт учителя биологии Карповой Т.А. http://tana.ucoz.ru 

3. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 

4. Система электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий школьников Курганской области http://elschool45.ru/ 

5. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

6. Учительский портал  http://uchportal.ru 

7. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru 

 

Оборудование 
Натуральные объекты 
Гербарии 
Основные группы растений 
Культурные  растения 
Растительные сообщества 
Гербарий по морфологии растений 
Дикорастущие растения 
Коллекции 
Голосеменные растения 
Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением. Саранча 

Морское дно 
Раковины моллюсков 
Чучела позвоночных животных 

Рыба, голубь, сорока, крыса 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника I 

Ботаника II 

Зоология 
Анатомия 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://tana.ucoz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://elschool45.ru/
http://nsportal.ru/
http://uchportal.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Объёмные модели 
Гидра 
Строение клеточной оболочки 
Строение корня 
Строение листа 
Стебель растения 
Цветок капусты 
Цветок картофеля 
Цветок пшеницы 
Цветок яблони 
Цветок подсолнечника 
Цветок тюльпана 
Цветок гороха 
Скелет конечностей лошади и овцы 
Ланцетник 
Строение мозга позвоночных 
Гигиена зубов 
Череп человека 
Череп человека с раскрашенными костями 
Глаз 
Гортань в разрезе 
Желудок в разрезе 

Локтевой сустав ( подвижная)  

Мозг в разрезе 
Нос в разрезе 
Почка в разрезе 

Сердце ( лабораторная)  

Сердце в разрезе ( демонстрационная)  

Структура ДНК ( разборная)  

Ухо 
Часть позвоночника человека 

Скелет человека на подставке (170 см)  

Скелет человека на штативе (85 см)  

Торс человека разборный (42 см)  

 

Рельефные таблицы 
Зерновка пшеницы 
Клеточное строение корня 
Клеточное строение листа 
Клеточное строение стебля 
Археоптерикс 
Внутреннее строение брюхоногого моллюска 
Внутреннее строение дождевого червя 
Внутреннее строение жука 
Внутреннее строение рыбы 
Внутреннее строение лягушки 
Внутреннее строение ящерицы 
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Внутреннее строение голубя 
Внутреннее строение собаки 
Ворсинка кишечника с сосудом 
Строение глаза 

Макро-микростроение дольки печени 

Железы внутренней секреции 
Разрез кожи 

Печень. Висцеральная поверхность 

Пищеварительный тракт 
Фронтальный разрез почки человека 

Макро-микростроение почки 

Сагиттальный разрез головы человека 
Строение лёгких 
Строение спинного мозга 
Таз мужской и женский 
Ухо человека 

 

Магнитные модели-аппликации 

Размножение мха 
Размножение одноклеточной водоросли 
Размножение папоротника 
Размножение сосны 
Строение клетки 
Размножение шляпочного гриба 
Классификация растений и животных 
Строение и разнообразие простейших 
Строение и размножение гидры 
Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня 
Развитие насекомых с полным и неполным превращением 
Разнообразие беспозвоночных 
Развитие костной рыбы и лягушки 

Развитие птицы и млекопитающего ( человека)  

Разнообразие высших хордовых I 

Разнообразие высших хордовых II 

Разнообразие низших хордовых 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

 

Наборы муляжей 
Дикая форма и культурные сорта картофеля 
Дикая форма и культурные сорта томатов 
Дикая форма и культурные сорта яблони 
Плодовые тела съедобных и ядовитых грибов 

 

Приборы  
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Демонстрационные 
Для демонстрации водных свойств почвы 
Для демонстрации всасывания воды корнями растений 
Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 
Раздаточные 

Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Лупа ручная 
Лупа препаровальная 
Микроскоп 

 

Посуда и принадлежности для опытов 
Демонстрационные 
Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных 

работ ( КДОБУ)  

Штатив лабораторный ( ШЛб)  

Доска для сушки посуды 

Столик подъёмно-поворотный с двумя плоскостями 

Лабораторные 
Набор препаровальных инструментов 
Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 

биологии ( НПБЛ) - 

Спиртовка лабораторная литая 

 

Печатные пособия 
Демонстрационные 

Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Ком плекттаб лиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого 

организма» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 

Портреты биологов 
Раздаточные 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы» 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 

Комплект таблиц «Биосфера — глобальная экосистема. Вмешательство человека» 

Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей среды» 

 

Дидактические материалы 

Раздел «Растения» 6 класс 
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Раздел «Животные» 7 класс 

Раздел «Человек» 8 класс 

Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

 

Экранно-звуковые средства обучения  

Учебные видеофильмы 

«Анатомия — 1,2» 

«Анатомия — 3» 

«Анатомия — 4» 

«Биология — 1,2,3» 

«Биология — 4» 

«Биология — 5» 

«Первая медицинская помощь» 
Растительные сообщества 

 

Слайд-альбомы 

«Млекопитающие» 
«Птицы» 

«Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся» 

«Человек и его здоровье 
«Цитология и генетика» 
«Эволюция» 
«Экология» 
Профилактика наркомании 

 

Транспаранты 

«Зоология. Млекопитающие» 

«Зоология. Птицы» 

«Культурные растения» 
«Размножение и развитие» 

«Человек и его здоровье. Дыхание» 

«Адаптация организма к средам обитания» 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 
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 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 
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 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье 

 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 
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 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

Рабочая программа по химии 8-9 кл. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования составлена на основе:  

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (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 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

2. Основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

3. Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по химии. 

4. Авторской  программы О.С. Габриеляна, соответствующей Федеральному 

 Государственному образовательному стандарту основного  общего образования 

и допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации 

(О.С.Габриелян Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

 

Цели реализации программы: достижение обучающимися результатов изучения 

учебного предмета «Химия» в соответствии с требованиями, утвержденными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
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образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

 осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять 

причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф. 

Значительное место в содержании курса отводится химическому эксперименту. Он 

позволяет сформировать у учащихся специальные предметные умения работать с 

химическими веществами, выполнять простые химические опыты, научить их 

безопасному и экологически грамотному обращению с веществами в быту и на 

производстве. 

Курс химии 8 класса изучается в два этапа. 

Первый этап — химия в статике, на котором рассматриваются состав и строение 

атома и вещества. Его основу составляют сведения о химическом элементе и формах его 

существования — атомах, изотопах, ионах, простых веществах и их важнейших 

соединениях (оксидах и других бинарных соединениях, кислотах, основаниях и солях), 

строении вещества (типологии химических связей и видах кристаллических решеток). 

Второй этап — химия в динамике, на котором учащиеся знакомятся с химическими 

реакциями как функцией состава и строения участвующих в химических превращениях 

веществ и их классификации. Свойства кислот, оснований и солей сразу 

рассматриваются в свете теории электролитической диссоциации. Кроме того, свойства 

кислот и солей характеризуются также в свете окислительно-восстановительных 

процессов.  

В курсе 9 класса вначале обобщаются знания учащихся по курсу 8 класса, 

апофеозом которого является Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева. Кроме того, обобщаются сведения о 

химических реакциях и их классификации — знания об условиях, в которых 

проявляются химические свойства веществ, и способах управления химическими 

процессами. Затем рассматриваются общие свойства металлов и неметаллов. 

Приводятся свойства щелочных и щелочноземельных металлов и галогенов (простых 
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веществ и соединений галогенов) как наиболее ярких представителей этих классов 

элементов и их сравнительная характеристика. В курсе подробно рассматриваются 

состав, строение, свойства, получение и применение отдельных, важных в 

хозяйственном отношении веществ, образованных элементами 2—3-го периодов. 

В программе название тем взято из примерной программы основного общего 

образования по химии, составленной на основе ФГОС ООО (базовый уровень) и 

добавлено из авторской программы О.С. Габриеляна (выделено подчеркиванием). 

Программа носит рекомендательный характер.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет 

занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины 

мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а 

также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, 

соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, 

осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. 

Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости 

их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование 

закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения 

веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 

строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических 

реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: 

проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического 

эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди 

других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Биология», «География», «История», 
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«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа курса химии для основной школы разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных учащимися в начальной школе при 

изучении окружающего мира. 

Программа хотя и носит общекультурный характер и не ставит задачу 

профессиональной подготовки учащихся, тем не менее, позволяет им определиться с 

выбором профиля обучения в старшей школе. 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Химия» на уровне основного 

общего образования отводится 140 часов из расчета: 70 часов – 8 класс, 70 часов – 9 

класс. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

химии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов 

и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
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принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, уважение к истории культуры своего Отечества. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметных  результатов:  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 
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чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении химии обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения  химии обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
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познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
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определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
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познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
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 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
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другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметных результатов: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
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 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 



 949 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс 
(2 ч в неделю, всего 70 ч) 

 

Тема 1. Первоначальные химические понятия.  Введение (4ч) 
 

Предмет химии. Тела и вещества. Простые и сложные вещества. Основные 

методы познания в химии: наблюдение, измерение, эксперимент. Чистые вещества и 

смеси. Способы разделения смесей.   
Демонстрации.  

 1. Модели различных простых и сложных веществ. 

 2. Коллекция стеклянной химической посуды.  

  

Тема 2. Строение атома. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь. 

 Атомы химических элементов (10 ч) 
 

Атом. Молекула. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Электроны. 

Строение электронных уровней атомов химических элементов малых периодов. 

Понятие о завершенном электронном уровне. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. 
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Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Демонстрации.  

1. Модели атомов химических элементов. 

2. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (различные 

формы). 

     3.Модели атомов химических элементов.  

     4. Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 

Изготовление моделей кристаллических решеток.  

 

Лабораторные опыты.  

1. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа.  

2. Изготовление моделей молекул бинарных соединений.  

3. Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи. 

 

Тема 3. Кислород. Водород. Первоначальные химические понятия. Простые 

вещества.  (6 ч) 
 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Моль – единица количества вещества. Молярная 

масса. 

 Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.    
Демонстрации.  

1. Получение озона.  

2. Образцы типичных неметаллов.  

3. Некоторые металлы и неметаллы с количеством вещества 1 моль.  

4. Молярный объем газообразных веществ. 

Лабораторные опыты.  

1.  Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

 

Тема 4. Основные классы неорганических соединений. 

              Соединения химических элементов (18 ч) 

 

Валентность. Химические формулы. Индексы. Относительные атомная и 

молекулярная массы. Закон постоянства состава вещества. Массовая доля 

химического элемента в соединении. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Определение 

степени окисления элементов в бинарных соединениях. Составление формул бинарных 

соединений, общий способ их названий. 

Бинарные соединения металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. 

Составление их формул. 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов.  

Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. 

Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 
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Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и 

применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. 

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и 

применение солей. Химические свойства солей. Растворимость солей в воде.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность. 

Демонстрации.  

1. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей.  

2. Модели кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV).  

3.Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их окраски в различных средах.  

4. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных средах. Шкала 

pH. 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с коллекцией оксидов.  

2. Определение pH растворов кислоты, щелочи и воды.  

3. Ознакомление с коллекцией солей.  

 
 

Тема 5. Химические реакции. 

Изменения, происходящие с веществами (14 ч) 

Физические и химические явления. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Тепловой эффект химических реакций.   

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. 

Составление уравнений химических реакций. 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению 

энергии.  

 
Демонстрации.  

1.Реакции, иллюстрирующие основные признаки характерных реакций. 

2.  Горение магния. 

Лабораторные опыты.  

1. Прокаливание меди в пламени спиртовки.  

2. Замещение меди в растворе хлорида меди (II) железом. 

Тема 6. Вода. Растворы. Химические реакции. 

Растворение. Реакции  ионного обмена и окислительно- 

восстановительные реакции (18 ч) 
 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая 

доля растворенного вещества в растворе. Значение растворов для природы и сельского 

хозяйства. 

 Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Механизм диссоциаций электролитов с различным характером связи. Ионы. Катионы и 

анионы. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 
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Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

 Электролитическая диссоциация кислот и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Электролитическая диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Соли, их электролитическая диссоциация и свойства в свете теории 

электролитической диссоциации.  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 

элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

Демонстрации.  

1. Реакции, характерные для растворов кислот.  

2. Реакции, характерные для растворов щелочей. 

3. Реакции, характерные для растворов оксидов. 

4. Реакции, характерные для растворов солей. 
Лабораторные опыты.  

1. Получение осадков нерастворимых гидроксидов и изучение их свойств. 

2. Взаимодействие оксида магния с водой. 

3. Взаимодействие углекислого газа с известковой водой.            
 

 
Типы расчетных задач: 

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов. 

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 

количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3. Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
 
Примерные темы практических работ: 

1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила 

безопасной работы в химической лаборатории. 

2. Очистка загрязненной поваренной соли. 

3. Признаки протекания химических реакций. 

4. Получение кислорода и изучение его свойств. 

5. Получение водорода и изучение его свойств. 

6. Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 

8. Реакции ионного обмена. 

9. Качественные реакции на ионы в растворе. 

 

9 КЛАСС 
(2 ч в неделю, всего 70 ч) 

 
Тема 1. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева.  Химические реакции.  Повторение (7 ч) 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов. 
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Характеристика элемента по его положению в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

 Свойства оксидов, кислот, оснований, солей в свете теории электролитической 

диссоциации. Генетические ряды металла и неметалла. 

Демонстрации. 

1. Различные формы таблицы Д. И. Менделеева.  

 

Тема 2. Металлы и их соединения (18 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. О б щ и е  физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы 

и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их 

свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Демонстрации. 

1.Образцы щелочных и щелочноземельных металлов.  

2. Образцы сплавов.   

3. Образцы щелочных металлов.  

4. Взаимодействие натрия, лития и кальция с водой.   

5.Взаимодействие натрия и магния с кислородом.  

6.Взаимодействие металлов с неметаллами.  

7.Получение гидроксидов железа (II) и (III). 

Лабораторные опыты.  

1. Ознакомление с образцами  металлов.  

2. Получение гидроксида алюминия и его взаимодействие с растворами кислот и 

щелочей. 

3. Качественные реакции на ионы Fe+2 и Fe+3 .     

 

Тема 3. Неметаллы IV – VII групп и их соединения (25ч) 

  Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические 

свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. 

Сера: физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, 

оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические 

и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее 

соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора 

(V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Демонстрации.  

1.Образцы галогенов – простых веществ.  

2. Взаимодействие серы с металлами, водородом, кислородом 

3.   Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью. 

4. Образцы природных соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. 

5. Образцы важнейших для народного хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, 

фосфатов. 

6. Образцы стекла, керамики, цемента. 
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Лабораторные опыты.  

1. Качественная реакция на хлорид-ион.   

2. Качественная реакция на сульфат – ион.  

3. Распознавание солей аммония.  

4. Получение углекислого газа и его распознавание.  

5. Качественная реакция на карбонат - ион.  

 

Тема 4. Первоначальные сведения об органических веществах (10 ч) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 

соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Демонстрации. 

1. Модели молекул метана и других углеводородов.  

2.Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения.  

3.Взаимодействие этилена с бромной водой и раствором перманганата калия.  

4. Образцы этанола и глицерина.  

5. Качественная реакция на многоатомные спирты.  

6. Качественная реакция на крахмал.  

7. Качественные реакции на белки.  

8. Образцы изделий из полиэтилена. 

   Лабораторные опыты.  
1. Изготовление моделей молекул углеводородов.  

2. Свойства глицерина.  

3. Взаимодействие крахмала с йодом. 

 
Тема 5. Обобщение знаний по химии за курс основной школы (10ч) 

 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева.  

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и 

свойств веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам.  

Простые и сложные вещества. Металлы и неметаллы. Оксиды, основания, кислоты,  

соли: их состав, классификация и общие химические свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений.  
 

 

Типы расчетных задач: 

1. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества 

по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

 

Примерные темы практических работ: 

1.Получение аммиака и изучение его свойств. 

2.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

3.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

4.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

   5. Решение экспериментальных задач на распознавание и получение веществ. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 класс 

 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

1 Первоначальные 

химические 

понятия. Введение 

4 ч  характеризовать 

основные методы познания: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства 

твердых, жидких, 

газообразных веществ, 

выделяя их существенные 

признаки; 

 пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и посудой; 

 соблюдать правила 

безопасной работы при 

проведении опытов. 

 использовать 

приобретенные знания 

для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде. 

2 Строение атома.  

Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. 

Строение веществ. 

Химическая связь. 

Атомы химических 

элементов 

10 ч  раскрывать смысл 

основных химических 

понятий «атом», 

«молекула», «химический 

элемент», «простое 

вещество», «сложное 

вещество», используя 

знаковую систему химии; 

 называть химические 

элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 
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номеров группы и периода 

в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять 

закономерности изменения 

строения атомов, свойств 

элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы 

строения атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл 

понятий: «химическая 

связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать 

зависимость физических 

свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид 

химической связи в 

неорганических 

соединениях; 

 изображать схемы 

строения молекул веществ, 

образованных разными 

видами химических связей. 

 вычислять относительную 

молекулярную и молярную 

массы веществ. 

 выдвигать и проверять 

экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на 

основе их состава и 

строения; 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными 
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характеристиками 

вещества; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически 

относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной рекламе 

в средствах массовой 

информации. 

3 Кислород. Водород. 

Простые вещества 

6 ч  характеризовать 

физические и химические 

свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать 

кислород и водород; 

 распознавать опытным 

путем газообразные 

вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл 

закона Авогадро; 

 раскрывать смысл 

понятий «тепловой эффект 

реакции», «молярный 

объем». 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными 

характеристиками 

вещества; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться 

к псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной рекламе 

в средствах массовой 

информации. 

4 Основные  классы 

неорганических 

соединений.  

Соединения 

химических 

элементов 

18 ч  раскрывать смысл 

понятия «валентность», 

используя знаковую 

систему химии; 

 определять состав 

веществ по их формулам; 
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 определять валентность 

атома элемента в 

соединениях; 

 составлять формулы 

бинарных соединений; 

 вычислять массовую 

долю химического 

элемента по формуле 

соединения; 

 называть соединения 

изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать 

физические и химические 

свойства основных 

классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

 определять 

принадлежность веществ 

к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы 

неорганических 

соединений изученных 

классов; 

 проводить опыты, 

подтверждающие 

химические свойства 

изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным 

путем растворы кислот и 

щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

 характеризовать 

взаимосвязь между 

классами неорганических 

соединений. 

 оценивать влияние 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с 

веществами в 

повседневной жизни. 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 



 

959 

данными 

характеристиками 

вещества; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе в средствах 

массовой информации. 

5 Химические 

реакции. 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

14 ч  различать химические и 

физические явления; 

 раскрывать смысл 

основного химического 

понятия «химическая 

реакция», используя 

знаковую систему химии; 

 называть признаки и 

условия протекания 

химических реакций; 

 выявлять признаки, 

свидетельствующие о 

протекании химической 

реакции при выполнении 

химического опыта; 

 составлять уравнения 

химических реакций; 

 раскрывать смысл 

законов сохранения 

массы веществ, 

постоянства состава, 

атомно-молекулярной 

теории; 

 вычислять количество, 

объем или массу 

вещества по количеству, 

объему, массе реагентов 

или продуктов реакции; 

 определять тип 

химических реакций; 

 классифицировать 

химические реакции по 

различным признакам; 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи между данными 

характеристиками 
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вещества; 

 составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

последовательности 

превращений 

неорганических веществ 

различных классов; 

 объективно оценивать 

информацию о 

веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться 

к псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение 

теоретических знаний 

по химии для 

практической 

деятельности человек. 

6 Вода. Растворы.  

Химические 

реакции. 

Растворение. 

Реакции  ионного 

обмена и 

окислительно-

восстановительные 

реакции 

18 ч  характеризовать 

физические и химические 

свойства воды; 

 раскрывать смысл 

понятия «раствор»; 

 вычислять массовую 

долю растворенного 

вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества; 

 раскрывать смысл 

понятий «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», 

«электролитическая 

диссоциация», 

«окислитель», «степень 

окисления» 

«восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень 

окисления атома элемента 

в соединении; 

 раскрывать смысл теории 

электролитической 

диссоциации; 
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 составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность 

процесса 

электролитической 

диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакции 

обмена; 

 определять возможность 

протекания реакций 

ионного обмена; 

 проводить реакции, 

подтверждающие 

качественный состав 

различных веществ; 

 определять окислитель и 

восстановитель; 

 составлять уравнения 

окислительно-

восстановительных 

реакций; 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными 

характеристиками 

вещества; 

 составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать 

способность вещества 

проявлять окислительные 

или восстановительные 

свойства с учетом 

степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения 

реакций, 

соответствующих 

последовательности 

превращений 
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неорганических веществ 

различных классов; 

 объективно оценивать 

информацию о 

веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться 

к псевдонаучной 

информации, 

недобросовестной 

рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение 

теоретических знаний по 

химии для практической 

деятельности человек. 

 Всего 70  

 

 

9 класс 

 

 

№ 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

1 Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов Д. 

И. Менделеева.  

Химические реакции.  

Повторение.   

 

7 ч  раскрывать смысл 

основных химических 

понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», 

«простое вещество», 

«сложное вещество», 

используя знаковую систему 

химии; 

 называть химические 

элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, 
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свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы 

строения атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева; 

 составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность 

процесса 

электролитической 

диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

 составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 

 определять возможность 

протекания реакций 

ионного обмена. 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы 

о химических свойствах 

веществ на основе их 

состава и строения; 

 характеризовать вещества 

по составу, строению и 

свойствам, устанавливать 

причинно-следственные 

связи между данными 

характеристиками 

вещества; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации; 
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 составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям. 

. 

2 Металлы и их 

соединения  

 

17 ч  называть химические 

элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы 

строения атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 характеризовать 

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

металлов;  

 составлять формулы 

бинарных соединений; 

 составлять уравнения 

химических реакций; 

 определять окислитель и 

восстановитель; 

 составлять уравнения 

окислительно-
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восстановительных реакций; 

 называть факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции; 

 грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни 

 описывать свойства 

твердых, жидких, 

газообразных веществ, 

выделяя их существенные 

признаки; 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

 соблюдать правила 

безопасной работы при 

проведении опытов; 

 выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества; 

 составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать 

способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 объективно оценивать 
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информацию о веществах 

и химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации. 

3 Неметаллы IV – 

VII групп их 

соединения  

 

25 ч  называть химические 

элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать 

химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы 

строения атомов первых 20 

элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 характеризовать 

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

металлов; составлять 

формулы бинарных 

соединений; 

 составлять уравнения 

химических реакций; 

 определять окислитель и 

восстановитель; 

 составлять уравнения 

окислительно-

восстановительных реакций; 

 составлять полные и 

сокращенные ионные 

уравнения реакции обмена; 
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 определять возможность 

протекания реакций ионного 

обмена; 

 называть факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции; 

 характеризовать 

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по 

получению, собиранию и 

изучению химических 

свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, 

аммиака; 

 распознавать опытным 

путем газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

 грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни 

 описывать свойства 

твердых, жидких, 

газообразных веществ, 

выделяя их существенные 

признаки; 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

 соблюдать правила 

безопасной работы при 

проведении опытов; 

 выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества; 

 составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 
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сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать 

способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах 

и химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации; 

 использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде; 

 выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций. 

4 Первоначальные 

сведения об 

органических 

веществах  

 

10 ч  называть органические 

вещества по их формуле: 

метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная 

кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние 

химического загрязнения 

окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни 

 определять возможность 
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протекания реакций 

некоторых представителей 

органических веществ с 

кислородом, водородом, 

металлами, основаниями, 

галогенами; 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества;; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах 

и химических процессах; 

 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации; 

 использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде. 

 Обобщение знаний по 
химии за курс основной 
школы 

 

10 ч  раскрывать смысл 

основных химических 

понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», 

«простое вещество», 

«сложное вещество», 

используя знаковую систему 

химии; 

 называть химические 

элементы; 

 раскрывать смысл 

Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

 объяснять физический 

смысл атомного 

(порядкового) номера 

химического элемента, 

номеров группы и периода в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности 

изменения строения атомов, 

свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать 
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химические элементы (от 

водорода до кальция) на 

основе их положения в 

периодической системе 

Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их 

атомов; 

составлять схемы 

строения атомов 

первых 20 элементов 

периодической 

системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл 

понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать 

зависимость физических 

свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид 

химической связи в 

неорганических соединениях; 

 изображать схемы 

строения молекул веществ, 

образованных разными 

видами химических связей; 

 характеризовать 

взаимосвязь между составом, 

строением и свойствами 

металлов и неметаллов;  

 характеризовать 

физические и химические 

свойства основных классов 

неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определять тип химических 

реакций; 

 характеризовать физические 

и химические свойства 

простых веществ; 

 классифицировать 

химические реакции по 

различным признакам; 

 называть соединения 

изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать физические 

и химические свойства 

основных классов 

неорганических веществ: 
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оксидов, кислот, оснований, 

солей; 

 определять принадлежность 

веществ к определенному 

классу соединений; 

 составлять формулы 

неорганических соединений 

изученных классов; 

 составлять уравнения 

электролитической 

диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 характеризовать 

взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; 

 выдвигать и 

проверять экспериментально 

гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе 

их состава и строения, их 

способности вступать в 

химические реакции, о 

характере и продуктах 

различных химических 

реакций; 

 характеризовать 

вещества по составу, 

строению и свойствам, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

данными характеристиками 

вещества; 

 составлять 

молекулярные и полные 

ионные уравнения по 

сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать 

способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства 

с учетом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

 составлять уравнения 

реакций, соответствующих 

последовательности 

превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах 

и химических процессах; 
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 критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в 

средствах массовой 

информации; 

 использовать 

приобретенные знания для 

экологически грамотного 

поведения в окружающей 

среде; 

 выдвигать и проверять 

экспериментально гипотезы 

о химических свойствах 

веществ на основе их состава 

и строения, их способности 

вступать в химические 

реакции, о характере и 

продуктах различных 

химических реакций. 

 ИТОГО 70 ч  

 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Примерная программа основного общего образования по химии (базовый уровень). 

2. Авторская  программа О.С.Габриеляна, соответствующая Федеральному  

Государственному образовательному стандарту основного  общего образования и 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации (О.С.Габриелян 

Программа курса химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / 

О.С.Габриелян.  – М.: Дрофа, 2012г.). 

3. Габриелян, О.С. Химия. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений /О.С. 

Габриелян.-2-е изд. стереотип.- М.: Дрофа, 2013.-286 с. 

4. Габриелян, О.С. Химия. 9 класс: учебник /О.С. Габриелян, В.И. Сивоглазов, С.А. 

Сладков. -М.: Дрофа, 2014.-158 с. – (Навигатор). 

5. Габриелян, О. С. Настольная книга учителя. Химия. 9 к л.:  методическое пособие / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов.- М.: Дрофа, 2010 

6. Габриелян, О. С. Химия. 9 класс.: контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 9 / О. С. Габриелян, П. Н. Березкин, А. А. Ушакова и др. — М.: Дрофа, 

2009г. 

7. Габриелян, О. С. Изучаем химию в 9 кл.: дидактические материалы / О. С. Габриелян, И. 

Г. Остроумов.- М.: Блик плюс, 2009г. 

8. Габриелян, О. С. Рабочая тетрадь. 9 к л. К учебнику О. С. Габриеляна «Химия. 9»/  О. С. 

Габриелян,  А. В. Яшукова. - М.: Дрофа, 2012г. 
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9. Габриелян, О. С. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 8— 9 кл. / О. С. Габриелян,  Н. 

П. Воскобойникова.-М.: Дрофа, 2009г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для обучения учащихся основной школы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта необходима реализация деятельностного 

подхода. Деятельностный подход требует постоянной опоры процесса обучения химии на 

демонстрационный эксперимент, практические занятия и лабораторные опыты, 

выполняемые учащимися. Кабинет химии  оснащён комплектом демонстрационного и 

лабораторного оборудования по химии для основной школы. В кабинете химии  

осуществляются как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности 

с учащимися. Оснащение в большей части соответствует Перечню оборудования кабинета 

химии и включает различные типы средств обучения. Большую часть оборудования 

составляют учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе 

комплект натуральных объектов, модели, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, демонстрационные таблицы, видео, медиа 

оснащение. 

В комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

входят: аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 

компьютер, мультимедиа проектор, доска с интерактивной приставкой, коллекция медиа-

ресурсов, выход в Интернет.  

 

Использование электронных средств обучения позволяют:  

 активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 

результаты обучения;  

 при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в овладении содержанием 

курса. 

 формировать ИКТ - компетентность, способствующую успешности в учебной 

деятельности; 

 формировать УУД; 

Натуральные объекты 

Натуральные объекты, используемые в обучении химии, включают в себя коллекции 

минералов и горных пород, металлов и сплавов, минеральных удобрений, пластмасс, 

каучуков, волокон и т. д. 

Ознакомление учащихся с образцами исходных веществ, полупродуктов и готовых 

изделий позволяет получить наглядное представление об этих материалах, их внешнем виде, 

а также о некоторых физических свойствах.  

Химические реактивы и материалы 

Обращение со многими веществами требует строгого соблюдения правил техники 

безопасности, особенно при выполнении опытов самими учащимися. Все необходимые меры 

предосторожности указаны в соответствующих документах и инструкциях. 

Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы 

Химическая посуда подразделяется на две группы: для выполнения опытов учащимися и 

демонстрационных опытов. 
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Приборы, аппараты и установки, используемые на уроках химии, подразделяют на основе 

протекающих в них физических и химических. 

Модели 

Объектами моделирования в химии являются атомы, молекулы, кристаллы, заводские 

аппараты, а также происходящие процессы. 

В преподавании химии используются модели кристаллических решёток алмаза, графита, 

серы, фосфора, оксида углерода(1У), поваренной соли, льда, йода, железа, меди, магния, 

наборы моделей атомов для составления шаростержневых моделей молекул. 

Учебные пособия на печатной основе 

В процессе обучения химии используются следующие таблицы постоянного 

экспонирования: «Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», 

«Таблица растворимости кислот, оснований и солей», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Круговорот веществ в природе» и др. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся на уроках используют 

разнообразные дидактические материалы: тетради на печатной основе или отдельные 

рабочие листы — инструкции, карточки с заданиями разной степени трудности для изучения 

нового материала, самопроверки и контроля знаний учащихся. 

Для обеспечения безопасного труда в  кабинете химии имеется: 

 противопожарный инвентарь  

 аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств; 

 инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся  

 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:  

формирование чувства гордости за российскую химическую науку; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образователь-

ной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

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

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
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индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнёрами во время учебной и внеучебной деятель-

ности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности ( учебная 

поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.).  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:
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овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств достижения этих целей, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий ( компьютеров и программного обес-

печения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

умение извлекать информацию из различных источников ( включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

формирование умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия 

и действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагае- мого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определённой сложности; 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликт на основе 

учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 
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Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности 

человека в условиях возрастающей «химизации» многих сфер жизни современного 

общества; осознание химических превращений неорганических и органических веществ 

как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и сим-

волическим языком химии на уровне, доступном подросткам; 

формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире атомов и молекул, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и 

строения, а также обусловленность применения веществ особенностями их свойств;  

приобретение опыта применения химических методов изучения веществ и их 

превращений: наблюдение за свойствами веществ, условиями протекания химических 

реакций; проведение опытов и несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

овладение приёмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме ( в виде текста, формул, графиков, табличных данных, 

схем, фотографий и др.);  

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень 

среднего ( полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 
 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 5-7 кл. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5-7 классов составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Программа разработана на основе: 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (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 Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

авторской программы по информатике авторской  программы Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный труд. 1-9 классы»,  рабочей программы 

под редакцией  Б. М. Неменского «Изобразительное искусство» М., «Просвещение» 2011.  

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

  Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

уровне основного общего образования составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 105 ч для обязательного изучения изобразительного искусства на базовом уровне 

в 5-7 классах, из расчета 1 ч в неделю. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений 

РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

Неменский  Б. М. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. Учебник для 

5 класса. - М.: Просвещение, 2010; 

Неменский  Б. М. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь для 5 класса.  - М.: Просвещение, 

2009; 

Неменский  Б. М. Изобразительное искусство в жизни человека. Учебник для 6 

класса. - М.: Просвещение, 2010; 

Питерских Л.А., Неменский Б.М. Изобразительное искусство в жизни человека. 

Дизайн и конструирование. Учебник для 7,8 классов - М.: Просвещение, 2010. 

Рабочая программа логически развивает идеи начальной школы, способствует: 

развитию художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

воспитанию культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

освоению знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 
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овладению умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

формированию устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества. 

 

Актуальность программы в том, что она построена так, чтобы дать школьникам 

ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из 

окружающей действительности, краеведческий материал.  

В основе программы - эмоционально-деятельностный подход: переживание 

художественного образа  в форме художественных действий. Это реализуется в форме 

личного творческого опыта. Потому деятельность учащихся строится  на основе 

собственного  наблюдения и переживания окружающей реальности. 

Культуросозидающая роль программы состоит в познании художественной 

культуры своего народа, а также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

Программа предусматривает чередование индивидуальных и коллективных форм 

деятельности, а также диалогичность и сотворчество учителя и ученика.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное 

творчество посредством овладения художественными материалами, зрительское 

восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Цели: 
• эстетически воспитывать школьников, формировать духовную культуру и потребность 

постоянного общения с искусством 

 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 

бытовой и производственной среды. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, на-

родного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях 

современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 

художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе и 

опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, 

современные инновационные методы, анализ зарубежных художественно-педагогических 

практик. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целост-

ность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности, в единую образовательную структуру образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. Программа предусматривает 

чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и 

ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 

фольклором, с народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

свойственный детству наивно-декоративный язык изображения, игровая атмосфера, 

присущая как народным формам, так и декоративным функциям искусства в современной 

жизни. При изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные 

традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — 

посвящена изучению собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются 

основы грамотности художественного изображения (рисунок и живопись), понимание 

основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок сталкивается с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные 

процессы, происходящие в обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в 

чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преобразить жизнь собственную. Понимание искусства — это 

большая работа, требующая и знаний, и умений. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных 

учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета «Изобразительное искусство». 

Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) 
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стандартом не определяются. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется 

изучать в 5-9 классах в объёме не менее 170 часов (по 34 часов в каждом классе). 

Данная рабочая программа решает также задачи художественного труда и может 

рассматриваться как интегрированная программа «Изобразительное искусство и 

художественный труд». 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по изобразительному искусству направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 

духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

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.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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 
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действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовать 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественной творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне, приобретение опыта 

работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках и различных видах визульно-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусств; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

• понимать роль и место искусства в развитии • выделять и анализировать 
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культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные 

образы. 

авторскую концепцию 

художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические 

категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в 

произведениях пластических 

искусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения 

разных эпох, художественных 

стилей; 

• различать работы великих 

мастеров по художественной 

манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

• понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании 

мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную позицию автора 

и давать ей оценку, соотнося с собственной 

позицией; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения 

художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни 

страны, края, города. 

• понимать гражданское 

подвижничество художника в 

выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в 

художественном образе; 

• осознавать необходимость 

развитого эстетического вкуса в 

жизни современного человека; 

• понимать специфику 

ориентированности 

отечественного искусства на 

приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного 

языка; 

• понимать роль художественного образа и 

понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• анализировать и 

высказывать суждение о своей 

творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 

художественной 

выразительности, 

соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства 

выразительности, используемые 

художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для 

создания художественного образа. 
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• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Виды и жанры изобразительного искусства 

• различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла. 

• определять шедевры 

национального и мирового 

изобразительного искусства; 

• понимать историческую 

ретроспективу становления 

жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, её отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании 

декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических 

возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства 

художественной выразительности 

в собственных фотоработах; 

• применять в работе над 

цифровой фотографией 

технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать 

выразительность и соответствие 

авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра 

спектакля; 

• понимать и анализировать 

раскадровку, реквизит, костюмы и 

грим после просмотра 

художественного фильма. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 

часов)  

 Многообразие декоративно-прикладного искусства (народное традиционное, 

классическое, современное), специфика образно-символического языка, социально-

коммуникативной роли в обществе. 

 Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

 Народные промыслы – современная форма бытования народной традиции, наше 

национальное достояние. Местные художественные традиции и конкретные 

художественные промыслы. 

 Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта, средневековой Западной 

Европы, Франции ХVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в 

классовом обществе (его социальная роль). 

 Выставочное декоративное искусство – область дерзкого, смелого эксперимента, 

поиска нового выразительного, образного языка. Профессионализм современного 

художника декоративно-прикладного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Древние корни народного искусства  (8 часов) 

 Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Крестьянское 

прикладное искусство – уникальное явление духовной жизни народа. Связь крестьянского 

искусства с природой, бытом, трудом, эпосом, мировосприятием земледельца. 

 Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет 

как знаки, символизирующие идею целостности мира в единстве космоса-неба, земли и 

подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы. 

 Разные виды народного прикладного искусства: резьба и роспись по дереву, 

вышивка, народный костюм. 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

 

Связь времен в народном искусстве (8 часов) 

 Формы бытования народных традиций в современной жизни. Общность 

современных традиционных художественных промыслов России, их истоки. 

 Главные отличительные признаки изделий традиционных художественных 

промыслов (форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приемы письма, 

элементы орнамента). Следование традиции и высокий профессионализм современных 

мастеров художественных промыслов. 

 Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в произведениях народных художественных промыслов.  

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 
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Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

 

Декор — человек, общество, время (10 часов) 

 Роль декоративных искусств в жизни общества, в различении людей по социальной 

принадлежности, в выявлении определенных общностей людей. Декор вещи как 

социальный знак, выявляющий, подчеркивающий место человека в обществе. 

 Выявление господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на 

образный строй произведений декоративно-прикладного искусства. 

 Особенности декоративно-прикладного искусства Древнего Египта, Китая, 

Западной Европы ХVII века. 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

 

Декоративное искусство в современном мире (9 часов) 

 Разнообразие современного декоративно-прикладного искусства (керамика, стекло, 

металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты современного искусства. 

Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. 

 Тяготение современного художника к ассоциативному формотворчеству, 

фантастической декоративности, ансамблевому единству предметов, полному раскрытию 

творческой индивидуальности. Смелое экспериментирование с материалом, формой, 

цветом, фактурой. 

 Коллективная работа в конкретном материале – от замысла до воплощения. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

 

6 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» (35 часов) 

 Роль и значение изобразительного искусства в жизни человека. Понятия 

«художественный образ» и «зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины 

мира. Искусство изображения как способ художественного познания. 

Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение ценностного 

отношения к миру через искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как 

части процесса развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия 

произведений искусства. 

 Виды изобразительного искусства и основы его образного языка. 

 Жанры в изобразительном искусстве. Натюрморт. Пейзаж. Портрет. Восприятие 

искусства. 

 Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 

 Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 

 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (8 часов) 

 Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются изобразительным 

способом выражения содержания. 

 Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а 

зритель при сформированных зрительских умениях понимает произведение искусства 

через сопереживание его образному содержанию. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 
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Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

 

Мир наших вещей. Натюрморт (8 часов) 

 История развития жанра «натюрморт» в контексте развития художественной 

культуры. 

 Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определенное 

время, и как творческая лаборатория художника. 

 Особенности выражения содержания натюрморта в графике и в живописи. 

 Художественно-выразительные средства изображения предметного мира 

(композиция, перспектива, форма, объем, свет). 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

 

 

Вглядываясь в человека. Портрет (12 часов) 

 Приобщение к культурному наследию человечества через знакомство с искусством 

портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, наделенной 

индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

 Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, 

линия, объем, свет). 

 Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

 

Человек и пространство. Пейзаж  (7 часов) 

 Жанры в изобразительном искусстве. 

 Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и 

переживаний художника. 

 Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа. 

 Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов. 

 Виды пейзажей. 

 Особенности образно-выразительного языка пейзажа. Мотив пейзажа. Точка 
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зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения. 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

 

7 класс 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»  (35 часов) 

 Продолжение учебного материала 6 класса, посвященного основам 

изобразительного искусства. Развитие жанров тематической картины в истории искусства: 

роль в истории искусства в понимании людьми образа своего прошлого, в образном и 

ценностном понимании окружающего мира. Место искусства в развитии самосознания 

народа и образных его представлений о жизни народов мира. Изменение языка 

изображения как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. 

Знакомство с проблемами художественной жизни ХХ в., с множественностью 

одновременных и очень разных процессов в искусстве.  

 Практическая творческая художественная деятельность учащихся. Выявление 

личностных ценностно-смысловых ориентаций, эффективное решение познавательных, 

регулятивных задач, сотрудничество и навыки самоорганизации. 

 

Изображение фигуры человека и образ человека (8 часов) 

Изображение человека в графике, живописи, скульптуре. Пропорция и строение 

фигуры человека. 

 Изображение человека в истории искусства разных эпох. Образ человека в 

европейском и русском искусстве, в современном мире. 

Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

 

Поэзия повседневности (8 часов) 

 Изображение обыденной жизни людей в истории искусства. 

 Бытовой жанр в изобразительном искусстве и его значение в понимании истории 

человечества и современной жизни человека. Выражение мировоззрения и общественных 

идеалов в изображении повседневной жизни в искусстве разных эпох и народов. Поэзия 

понимания мира и себя в этом мире. 

 Углубление и развитие композиционного мышления: представления о целостности 

композиции, об образных возможностях изобразительного искусства и особенностях его 

метаморфического строя. 

 Знакомство с классическими произведениями, составляющими золотой фонд 

мирового и отечественного искусства. 

Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 

Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 
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Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

 

Великие темы жизни (12 часов) 

 Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 

 Мифологические и библейские темы в искусстве и их особое значение в развитии 

самосознания общества. 

 Тематическая картина как обобщенный и целостный образ, как результат 

наблюдений и размышлений художника над жизнью. 

Историческая картина в европейском и русском искусстве. Значение исторической 

картины в становлении национального самосознания. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в 

искусстве ХХ века. Проблемы современного развития изобразительного искусства. 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

 

Реальность жизни и художественный образ (7 часов) 

 Обобщение и систематизация полученных знаний и представлений об искусстве. 

Главная задача обучения искусству – живое, эмоциональное, глубокое восприятие 

изобразительного искусства ради нового понимания и богатого переживания жизни. 

 Создание коллективных или индивидуальных творческих проектов. 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном 

искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Предметные  

результаты 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

1 Древние образы в 

народном 

искусстве 

Изучение нового 

материала 

Традиционные образы 

народного прикладного 

искусства. Солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, 

дерево жизни как 

выражение 

мифопоэтических 

представлений человека о 

жизни природы, о мире, как 

обозначение жизненно 

важных для человека 

смыслов, как память 

народа. Связь образа 

матери-земли с символами 

плодородия. Форма и цвет 

как знаки, 

символизирующие идею 

обожествления солнца, 

неба и земли нашими 

далекими предками.  

Задание:выполнение 

рисунка на тему 

древних образов в 

узорах вышивки, 

росписи, резьбе по 

дереву (древо жизни, 

мать-земля, птица, 

конь, солнце). 

Материалы: гуашь, 

кисть или восковые 

мелки, акварель, или 

уголь, сангина, бумага. 

Уметь объяснять глубинные 

смыслы основных знаков-

символов традиционного 

крестьянского прикладного 

искусства, отмечать их 

лаконично выразительную 

красоту. 

Сравнивать, сопоставлять, 

анализировать декоративные 

решения традиционных образов 

в орнаментах народной 

вышивки, резьбе и росписи по 

дереву, видеть в них 

многообразное варьирование 

трактовок. 

Создавать выразительные 

декоративно-обобщенные 

изображения на основе 

традиционных образов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения в 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы.  

2 Убранство русской 

избы 

Изучение нового 

материала 

Дом – мир, обжитой 

человеком, образ 

Задание: Создание 

эскиза декоративного 
Понимать и объяснять 
целостность образного строя 
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освоенного пространства. 

Дом как микрокосмос. 

Избы севера и средней 

полосы России. Единство 

конструкции и декора в 

традиционном русском 

жилище. Отражение 

картины мира в 

трехчастной структуре и в 

декоре крестьянского дома 

(крыша, фронтон – небо, 

рубленая клеть – земля, 

подклеть – подземный мир; 

знаки-образы в декоре 

избы, связанные с разными 

сферами обитания). 

Декоративные убранства 

крестьянского дома: 

охлупень, полотенце, 

причелины, лобовая доска, 

наличники, ставни. 

Символическое значение 

образов и мотивов в 

узорном убранстве русских 

изб.  

убранства избы: 

украшение деталей 

дома (причелина, 

полотенце, лобовая 

доска, наличник) 

солярными знаками, 

растительными и 

зооморфными 

мотивами, 

выстраивание их в 

орнаментальную 

композицию. 

Материалы: сангина и 

уголь или восковые 

мелки и акварель, 

кисть, бумага. 

традиционного крестьянского 

жилища, выраженного в его 

трехчастной структуре и декоре. 

Раскрывать символическое 

значение, содержательный 

смысл знаков-образов в 

декоративном убранстве избы. 

Определять и характеризовать 
отдельные детали декоративного 

убранства избы как проявления 

конструктивной, декоративной и 

изобразительной деятельности. 

Находить общее и различное в 

образном строе традиционного 

жилища разных народов. 

Создавать эскизы 

декоративного убранства избы. 

Осваивать принципы 

декоративного обобщения в 

изображении. 

3 Внутренний мир 

русской избы 

Изучение нового 

материала 

Деревенский мудро 

устроенный быт. 

Устройство внутреннего 

пространства 

крестьянского дома, его 

символика (потолок – небо, 

пол – земля, подпол – 

Задание: изображение 

внутреннего убранства 

русской избы в 

включением деталей 

крестьянского 

интерьера (печь, лавки, 

стол, предметы быта и 

Сравнивать и называть 
конструктивные декоративные 

элементы устройства жилой 

среды крестьянского дома. 

Осознавать и объяснять 
мудрость устройства 

традиционной жилой среды. 
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подземный мир, окна – очи, 

свет).  

Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печь, 

красный угол, коник, 

полати и др. Круг 

предметов быта, труда 

(ткацкий стан, прялка, 

люлька, светец и т.п.), 

включение их в 

пространство дома. 

Единство пользы и красоты 

в крестьянском жилище. 

труда); 

коллективная работа по 

созданию общего 

подмалевка. 

Сравнивать, сопоставлять 

интерьеры крестьянских жилищ 

у разных народов, находить в 

них черты национального 

своеобразия. 

Создавать цветовую 

композицию внутреннего 

пространства избы. 

4 Конструкция и 

декор предметов 

народного быта 

Коллективная 

работа 

Русские прялки, деревянная 

резная  и расписная посуда, 

предметы труда – область 

конструктивной фантазии, 

умелого владения 

материалом, высокого 

художественного вкуса 

народных мастеров. 

Единство пользы и 

красоты, конструкции и 

декора. 

Предметы народного быта: 

прялки, ковши, ендовы, 

солоницы, хлебницы, 

вальки, рубеля и др. 

Символическое значение 

декоративных элементов в 

резьбе и росписи. 

Нарядный декор – не 

Задание: выполнение 

эскиза декоративного 

убранства предметов 

крестьянского быта. 

Материалы: 

смешанная техника 

(рисунок восковым 

мелком и акварельная 

заливка или сангиной 

разных оттенков), 

кисть, бумага. 

Сравнивать, находить общее и 

особенное в конструкции, декоре 

традиционных предметов 

крестьянского быта и труда. 

Рассуждать о связях 

произведений крестьянского 

искусства с природой. 

Понимать что декор не только 

украшение, но и носитель 

жизненно важных смыслов. 

Отмечать характерные черты, 

свойственные народным 

мастерам-умельцам. 

Изображать выразительную 

форму предметов крестьянского 

быта и украшать ее. 

Выстраивать орнаментальную 

композицию в соответствии с 

традицией народного искусства. 
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только украшение 

предмета, но и выражение 

представлений людей об 

упорядоченности 

мироздания в образной 

форме. Превращение 

бытового, утилитарного 

предмета в вещь-образ.  

5 Русская народная 

вышивка 

Изучение нового 

материала 

Крестьянская вышивка – 

хранительница древнейших 

образов и мотивов, 

устойчивости их 

вариативных решений. 

Условность языка 

орнамента, его 

символическое значение. 

Особенности 

орнаментальных 

построений в вышивках 

полотенец, подзоров, 

женских рубах и др. Связь 

образов и мотивов 

крестьянской вышивки с 

природой, их необычайная 

выразительность (мотив 

птицы, коня и всадника, 

матери-земли, древа жизни 

и т.д). Символика цвета в 

крестьянской вышивке 

(белый цвет, красный цвет). 

Задание: создание 

эскиза вышитого 

полотенца по мотивам 

народной вышивки; 

украшение своего 

полотенца 

вырезанными из тонкой 

бумаги кружевами. 

Материала: гуашь или 

восковые мелки, 

акварель, тонкая кисть, 

фломастеры, бумага, 

ножницы. 

Анализировать и понимать 
особенности образного языка 

народной вышивке, разнообразие 

трактовок традиционных 

образов.  

Создавать самостоятельные 

варианты орнаментального 

построения вышивки с опорой на 

народную традицию. 

Выделять величиной, 

выразительным контуром 

рисунка, цветом, декором 

главный мотив, дополняя его 

орнаментальными поясами. 

Использовать традиционные 

для вышивки сочетания цветов. 

Осваивать навыки 

декоративного обобщения. 

Оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих сверстников 

с точки зрения выразительности 

декоративной формы. 

6-7 Народный Изучение нового Народный праздничный Задание: создание Понимать и анализировать 
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праздничный 

костюм 

материал костюм – целостный 

художественный образ. 

Северорусский комплекс и 

южнорусский комплекс 

женской одежды. Рубаха – 

основа женского и 

мужского костюма. 

Разнообразие форм и 

украшений народного 

праздничного костюма в 

различных регионах 

России.  

Свадебный костюм. Формы 

и декор женских головных 

уборов. Выражение идеи 

целостности мироздания 

через связь небесного, 

земного и подземно-

подводного миров, идеи 

плодородия в образном 

строе народного 

праздничного костюма. 

Защитная функция 

декоративных элементов 

крестьянского костюма. 

Символика цвета в 

народной одежде.  

эскизов народного 

праздничного костюма 

(женского или 

мужского) северных 

или южных районов 

России в одном из 

вариантов: 

А) украшение съемных 

деталей одежды для 

картонной игрушки-

куклы; 

Б) украшение крупных 

форм крестьянской 

одежды (рубаха, 

душегрея, сарафан) 

нарядным орнаментом. 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей, ткань, 

гуашь, кисти, мелки, 

пастель. 

образный строй  народного 

праздничного костюма, давать 

ему эстетическую оценку. 

Соотносить особенности декора 

женского праздничного костюма 

с мировосприятием и 

мировоззрением наших предков. 

Объяснять общее и особенное в 

образах народной праздничной 

одежды разных регионов России. 

Осознавать значение 

традиционного праздничного 

костюма как бесценного 

достояния культуры народа. 

Создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его 

отдельных элементов на примере 

севернорусского или 

южнорусского костюмов, 

выражать в форме, в цветовом 

решении, орнаментике костюма 

черты национального 

своеобразия. 

8 Народные 

праздничные 

обряды 

(обобщение темы) 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Календарные народные 

праздники – это способ 

участия человека, 

связанного с землей, в 

событиях природы, это 

Задание: раскрытие 

символического 

значения  обрядового 

действа на примере 

праздника Покрова, 

Характеризовать: праздник как 

важное событие, как синтез всех 

видов творчества 

(изобразительного, 

музыкального, устно-
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коллективное ощущение 

целостности мира, 

народное творчество в 

действии.  

Обрядовые действия 

народного праздника 

(святочные, масленичные 

обряды, зеленые святки, 

осенние праздники), их 

символическое значение.  

подбор загадок, 

прибауток, пословиц, 

поговорок, народных 

песен. 

 

поэтического и т.д.). 

Участвовать: в художественной 

жизни класса, школы, создавать 

атмосферу праздничного 

действа, живого общения и 

красоты.  

Разыгрывать: народные песни, 

игровые сюжеты, участвовать в 

обрядовых действах. 

Проявлять: себя в роли 

знатоков искусства, 

экскурсоводов, народных 

мастеров, экспертов. 

Находить: общие черты в 

разных произведениях народного 

прикладного искусства, отмечать 

в них единство конструктивной и 

изобразительной деятельности. 

Понимать и объяснять: 

ценность уникального 

крестьянского искусства как 

живой традиции, питающей 

живительными соками 

современное декоративно-

прикладное искусство. 

9-10 Древние образы в 

современных 

народных 

игрушках 

Изучение нового 

материала 

Магическая роль глиняной 

игрушки в глубокой 

древности. Традиционные 

древние образы (конь, 

птица, баба) в современных 

народных игрушках. 

Особенности пластической 

Задание: создание из 

глины (пластилина) 

своего образа игрушки, 

украшение ее 

декоративными 

элементами в 

соответствии с 

Размышлять, рассуждать: об 

истоках возникновения 

современной народной игрушки. 

Сравнивать, оценивать: 
форму, декор игрушек, 

принадлежащих различным 

художественным промыслам. 
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формы, росписи глиняных 

игрушек, принадлежащих к 

различным 

художественным 

промыслам.  

Единство форм и декора в 

народной игрушке. 

Особенности цветового 

строя, основные 

декоративные элементы 

росписи филимоновской, 

дымковской, 

каргопольской игрушек. 

Местные промыслы 

игрушек. 

традицией одного их 

промыслов.  

Материалы: глина иди 

пластилин. 

Распознавать и называть: 
игрушки ведущих народных 

художественных промыслов. 

Осуществлять: собственный 

художественный замысел, 

связанный с созданием 

выразительной формы игрушки 

и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

промыслов. 

Овладевать: приемами создания 

выразительной формы в опоре на 

народные традиции. 

Осваивать: характерные для 

того или иного промысла 

основные элементы народного 

орнамента и особенности 

цветового строя. 

11 Искусство Гжели Изучение нового 

материала 

Краткие сведения из 

истории развития 

гжельской керамики. 

Значение промысла для 

отечественной народной 

культуры. Слияние 

промысла с 

художественной 

промышленностью. 

Природные мотивы в 

изделиях гжельских 

мастеров.  

Разнообразие и 

скульптурность посудных 

Задание: изображение 

выразительной 

посудной формы с 

характерными деталями 

(носик, ручка, 

крышечка) на листе 

бумаги или используя 

для этого обклеенную 

пластилином баночку; 

украшение плоской или 

объемной формы 

нарядной гжельской 

росписью. 

Материалы: гуашь, 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

давать эстетическую оценку 
произведениям гжельской 

керамики. 

Сравнивать благозвучное 

сочетание синего и белого в 

природе и в произведениях 

Гжели. 

Осознавать нерасторжимую 

связь конструктивных, 

декоративных и 

изобразительных элементов, 

единство формы и декора в 
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форм, единство формы и 

декора. Орнаментальные и 

декоративно-сюжетные 

композиции. 

Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего 

и белого, игра тонов, 

тоновые контрасты, 

виртуозный круговой 

«мазок с тенями». 

Сочетание мазка пятна с 

тонкой прямой волнистой, 

спиралевидной линией.  

кисти, бумага. изделиях гжельских мастеров. 

Осваивать приемы гжельского 

кистевого мазка – «мазка с 

тенями». 

Создавать композицию росписи 

в процессе практической 

творческой работы. 

12 Городецкая 

роспись 

Изучение нового 

материала 

Краткие сведения из 

истории развития 

городецкой росписи. 

Изделия Городца – 

национальное достояние 

отечественной культуры. 

Своеобразие городецкой 

росписи, единство 

предметной формы и 

декора. Бутоны, купавки, 

розаны – традиционные 

элементы городецкой 

росписи. Птица и конь – 

традиционные мотивы 

городецкой росписи. 

Красочность, изящество, 

отточенность линейного 

рисунка в орнаментальных 

и сюжетных росписях. 

Задание: выполнение 

эскиза одного из 

предметов быта (доска 

для резки хлеба, 

подставка под чайник, 

коробочка, лопасть 

прялки, и др.), 

украшение его 

традиционными 

элементами и мотивами 

городецкой росписи. 

Материалы: гуашь, 

большие и маленькие 

кисти, бумага, 

тонированная под 

дерево. 

Эмоционально воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 
произведения городецкого 

промысла. 

Выявлять общность в 

городецкой и гжельской 

росписях, определять 

характерные особенности 

произведений городецкого 

промысла. 

Осваивать основные приемы 

кистевой росписи Городца, 

овладевать декоративными 

навыками. 

 Создавать композицию росписи 

в традиции Городца. 
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Основные приемы 

городецкой росписи. 

13 Хохлома Изучение нового 

материала 

Краткие сведения из 

истории развития 

хохломского промысла. 

Связь традиционного 

орнамента с природой. 

Травный узор, или 

«травка» - главный мотив 

хохломской росписи. 

Основные элементы 

травного орнамента, 

последовательность его 

выполнения. 

Роспись «под фон», или 

фоновое письмо, его 

особенности. Причудливо-

затейливая «кудрина».  

Национальные мотивы в 

«золотой» росписи посуды  

Башкирии. 

Задание: изображение 

формы предмета и 

украшение его травным 

орнаментом в 

последовательности, 

определенной народной 

традицией (наводка 

стебля – криуля, 

изображение ягод, 

цветов, приписка 

травки). Форма 

предмета 

предварительно 

тонируется желто-

охристым цветом. 

Материалы: карандаш, 

гуашь, большие и 

маленькие кисти, 

бумага. 

Эмоционально-воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения Хохломы. 

 Иметь представление о видах 

хохломской росписи («травка», 

роспись «под фон», «кудрина»), 

различать их. 

Создавать композицию травной 

росписи в единстве с формой, 

используя основные элементы 

травного узора. 

 

14 Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. 

Теснение и резьба 

по бересте 

Изучение нового 

материала 

Дерево и береста – 

основные материалы в 

крестьянском быту. 

Щепная птица счастья – 

птица света. Изделия из 

бересты: короба, хлебницы, 

набирухи для ягод, туеса – 

творения искусных 

мастеров. Резное узорочье 

берестяных изделий. 

Мезенская роспись в 

Задание: 1. Создание 

эскиза одного из 

предметов промысла, 

украшение этого 

предмета в стиле 

данного промысла. 

2. Создание формы 

туеса (или 

карандашницы) из 

плотной бумаги (можно 

сделать прорезную 

Выражать свое личное 

отношение, эстетически 

оценивать изделия мастеров 

Русского Севера. 

Объяснять что значит единство 

материала, формы и декора в 

берестяной и деревянной утвари. 

Различать и называть 

характерные особенности 

мезенской деревянной росписи, 

ее ярко выраженную 
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украшении берестяной 

деревянной утвари 

Русского Севера, ее 

своеобразие. 

Изысканный графический 

орнамент мезенской 

росписи, ее праздничная 

декоративность. Сочетание 

красно-коричневого , 

красного, зеленого 

замалевка с графической 

линией – черным перьевым 

контуром.  

форму из бумаги 

коричневого тона и 

вставить внутрь 

цветной фон). 

Материалы: карандаш, 

бумага; картон, бумага 

коричневого тона, 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

графическую орнаментику. 

Осваивать основные приемы 

росписи. 

Создавать композицию росписи 

или ее фрагмент в традиции 

мезенской росписи.  

15 Жостово. Роспись 

по металлу 

Изучение нового 

материала 

Краткие сведения из 

истории художественного 

промысла. Разнообразие 

форм подносов, фонов и 

вариантов построения 

цветочных композиций. 

Сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких 

форм цветов.  

Жостовская роспись – 

свободная кистевая, 

живописная импровизация. 

Создание в живописи 

эффекта освещенности, 

объемности в изображении 

цветов. 

Основные приемы 

жостовского письма, 

формирующие букет: 

Задание: выполнение 

фрагмента по мотивам 

жостовской росписи, 

включающего крупные, 

мелкие и средние 

формы цветов; 

составление на подносе 

большого размера 

общей цветочной 

композиции. 

Материалы: гуашь, 

большие и маленькие 

кисти, белая бумага. 

Эмоционально-воспринимать, 

выражать свое отношение, 

эстетически оценивать 

произведения жостовского 

промысла. 

Соотносить многоцветье 

цветочной росписи на подносах 

с красотой цветущих лугов. 

Осознавать единство формы и 

декора в изделиях мастеров. 

Осваивать основные приемы 

жостовскогописьма. 

Создавать фрагмент жостовской 

росписи и живописной 

импровизационной манере в 

процессе выполнения 

творческой работы. 
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замалевок, тенешка, 

прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка. 

16 Роль народных 

художественных 

промыслов в 

современной 

жизни (обобщение 

темы) 

Проверочная 

работа 

Урок обобщения, 

закрепления и 

проверки знаний 

Выставка работ и беседа на 

тему «Традиционные 

народные промыслы - 

гордость и достояние 

национальной 

отечественной культуры», 

«Место произведений 

традиционных народных 

промыслов в современной 

жизни, быту», «Промыслы 

как искусство 

художественного 

сувенира». 

Традиционные народные 

промыслы, о которых не 

шел разговор на уроках 

(представление этих 

промыслов поисковыми 

группами). 

Задание: участие в 

выступлениях 

поисковых групп, в 

занимательной 

викторине, в 

систематизации 

зрительного материала 

по определенному 

признаку. 

Объяснять важность 

сохранения традиционных 

художественных промыслов в 

современных условиях. 

Выявлять общее и особенное в 

произведениях традиционных 

художественных промыслов. 

Различать и называть 
произведения ведущих центров 

народных художественных 

промыслов. 

Участвовать в отчете 

поисковых групп, связанном со 

сбором и систематизацией 

художественно-познавательного 

материала. 

Участвовать в презентации 

выставочных работ. 

Анализировать свои творческие 

работы и работы своих 

товарищей, созданные по теме 

«Связь времен в народном 

искусстве». 

17-18 Зачем людям 

украшения 

Изучение нового 

материала 

Предметы декоративного 

искусства несут на себе 

печать определенных 

человеческих отношений. 

Украсить – значит 

наполнить вещь 

Задания: рассмотрение 

и обсуждение (анализ) 

разнообразного 

зрительного ряда, 

подобранного по теме; 

объяснение 

Характеризовать смысл декора 

не только как украшения, но и 

прежде всего как социального 

знака, определяющего роль 

хозяина вещи (носителя, 

пользователя). 
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общественно-значимым 

смыслом., определить 

социальную роль ее 

хозяина. Эта роль 

сказывается на всем 

образном строе вещи: 

характере деталей, рисунке 

орнамента, цветовом строе, 

композиции.  

Особенности украшений 

воинов, древних охотников, 

вождя племени, царя и т.д. 

особенностей декора 

костюма людей разного 

статуса и разных стран. 

Выявлять и объяснять, в чем 

заключается связь содержания с 

формой его воплощения в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в диалоге о том, 

что значит украсить вещь. 

19-20 Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества 

Изучение нового 

материала 

Роль декоративно-

прикладного искусства в 

Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, 

могущества, знатности 

египетских фараонов с 

помощью декоративного 

искусства. 

Символика элементов 

декора в произведениях 

Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян 

(изображение лотоса, хука-

скарабея, священной 

кобры, ладьи вечности, 

глаза-уаджета и др.) 

Различие одежд людей 

высших и низших 

сословий. Символика цвета 

в украшениях. 

Задания: 1. 

Выполнение эскиза 

украшения (солнечного 

ожерелья, подвески, 

нагрудного украшения-

пекторали, браслета и 

др.) или алебастровой 

вазы; поиск 

выразительной формы, 

украшение ее узором, в 

котором используются 

характерные знаки-

символы. 

Материалы: цветные 

мелки, гуашь теплых 

оттенков, кисти. 

2. Нанесение на 

пластину рисунка-узора 

и продавливание 

шариковой ручкой 

Эмоционально воспринимать, 

различать по характерным 

признакам произведения 

декоративно-прикладного 

искусства Древнего Египта, 

давать им эстетическую 

оценку. 

Выявлять в произведениях 

декоративно-прикладного 

искусства связь конструктивных, 

декоративных изобразительных 

элементов, а также единство 

материала, формы и декора. 

Вести поисковую работу 
(подбор познавательного 

зрительного материала) по 

декоративно-прикладному 

искусству Древнего Египта. 

Овладевать навыками 
декоративного обобщения в 
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рельефа. 

Материалы: фольга, 

пластина, шариковая 

ручка. 

процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

21-22 Одежда «говорит» 

о человеке 

Изучение нового 

материала 

Одежда, костюм не только 

служат практическим 

целям, но и являются 

особым знаком – знаком 

положения человека в 

обществе, его роли в 

обществе. 

Декоративно-прикладное 

творчество Китая. Строгая 

регламентация в одежде у 

людей разных сословий. 

Символы императора. 

Знаки отличия в одежде 

высших чиновников. 

Одежды знатных китаянок 

их украшения.  

Декоративно-прикладное 

искусство Западной 

Европы ХVII века (эпоха 

барокко), которое было 

совершенно не похоже на 

древнеегипетское, 

древнекитайское своими 

формами, орнаментикой, 

цветовой гаммой. Однако 

суть декора (украшений) 

остается та же – выявлять 

роль людей, их отношения 

Задание: выполнение 

коллективной работы 

«Бал во дворце» 

(продумывание общей 

композиции, 

изображение мебели и 

отдельных предметов, а 

также разных по 

величине фигур людей 

в нарядных костюмах; 

соединение деталей в 

общую композицию). 

Материалы: большой 

лист бумаги, белая 

бумага, гуашь, большие 

и маленькие кисти, 

кусочки тканей, клей, 

ножницы. 

Высказываться о многообразии 

форм и декора в одежде народов 

разных стран и у людей разных 

сословий. 

Участвовать в поисковой 

деятельности, в подборе 

зрительного и познавательного 

материалов по теме «Костюм 

разных социальных групп  в 

разных странах». 

Соотносить образный строй 

одежды с положением его 

владельца в обществе. 

Участвовать в индивидуальной, 

групповой, коллективной 

формах деятельности, связанной 

с созданием творческой работы. 

Передавать в творческой работе 

цветом, формой, пластикой 

линии стилевое единство 

декоративного решения 

интерьера, предметов быта и 

одежды людей. 
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в обществе, а также 

выявлять и подчеркивать 

определенные общности 

людей по классовому, 

сословному и 

профессиональному 

признаками. 

Черты торжественности, 

парадности, чрезмерной 

декоративности в 

декоративно-прикладном 

искусстве ХVII века. 

Причудливость формы, 

пышная декоративная 

отделка интерьеров, 

мебели, предметов быта. 

Костюм придворной знати, 

акцент в костюме на 

привилегированное 

положение человека в 

обществе. Одежда 

буржуазии, простых 

горожан. 

23-24 О чем 

рассказывают нам 

гербы и эмблемы 

Изучение нового 

материала 

Декоративность, 

орнаментальность, 

изобразительная 

условность искусства 

геральдики. 

Первые гербы, которые 

появились в Западной 

Европе в Средние века. 

Роль геральдики в жизни 

Задания: 1. Создание 

эскиза собственного 

герба, герба своей 

семьи: продумывание 

формы щита, его 

деления, использование 

языка символов. 

2. Изображение 

эмблемы класса, 

Понимать смысловое значение 

изобразительно-декоративных 

элементов в гербе родного 

города, в гербах различных 

русских городов. 

Определять, называть 

символические элементы герба и 

использовать их при создании 

собственного проекта герба. 
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рыцарского общества. 

Фамильный герб как знак 

достоинства его владельца, 

символ чести рода. 

Гербы ремесленных цехов 

в эпоху Средневековья как 

отражение характера их 

деятельности. Основные 

части классического герба. 

Формы щитов, 

геральдические т 

негеральдические фигуры, 

взятые из жизни и 

мифологии, их 

символическое значение. 

Символика цвета в 

классической геральдике. 

Составные элементы 

старинного герба (щит, 

щитодержатели, корона, 

шлем, девиз, мантия). 

Символы и эмблемы ч 

современном обществе: 

отличительные знаки 

государства, страны, 

города, партии, фирмы и 

др. 

школы. Кабинета или 

спортивного клуба. 

Материалы: белая и 

цветная бумага, 

ножницы, клей, гуашь, 

кисти. 

Находить в рассматриваемых 

гербах связь конструктивного, 

декоративного и 

изобразительного элементов. 

Создавать декоративную 

композицию герба (с учетом 

интересов и увлечений членов 

своей семьи) или эмблемы, 

добиваясь лаконичности и 

обобщенности изображения и 

цветового решения. 

25-26 Роль 

декоративного 

искусства в жизни 

человека и 

общества 

Уроки повторения 

и обобщения 

Итоговая игра – викторина 

с привлечением учебно-

творческих работ, 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

Задания: 1. 

Выполнение различных 

аналитически-

творческих заданий, 

например, рассмотреть 

Участвовать в итоговой игре-

викторине с активным 

привлечением зрительного 

материала по декоративно-

прикладному искусству, в 
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(обобщение темы) разных времен, 

художественных открыток, 

репродукций и слайдов, 

собранных поисковыми 

группами. 

костюмы и определить 

их владельцев, увидеть 

неточности, которые 

допустил художник при 

изображении костюма, 

или систематизировать 

зрительный материал 

(предметы быта, 

костюм, архитектура) 

по стилическому 

признаку. 

2. Посещение музея 

декоративно-

прикладного искусства, 

выставки произведений 

современных мастеров 

декоративно-

прикладного искусства. 

творческих заданиях по 

обобщению изучаемого 

материала. 

Распознавать и 

систематизировать зрительный 

материал по декоративно-

прикладному искусству по 

социально-стилевым признакам. 

Соотносить костюм, его 

образный строй с владельцем. 

Размышлять и вести диалог об 

особенностях художественного 

языка классического 

декоративно-прикладного 

искусства и его отличии от 

искусства народного 

(крестьянского). 

Использовать в речи новые 

художественные термины. 

27 Современное 

выставочное 

искусство 

Урок - беседа Многообразие материалов 

и техник современного 

декоративно-прикладного 

искусства (художественная 

керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды).  

Современное понимание 

красоты 

профессиональными 

художниками – мастерами 

декоративно-прикладного 

искусства. Насыщенность 

Задание: восприятие 

(рассматривание 

различных 

произведений 

современного 

декоративного 

искусства; 

рассуждение, участие в 

диалоге, связанном с 

выявлением отличий 

современного 

декоративного 

искусства от народного 

Ориентироваться  в широком 

разнообразии современного 

декоративно-прикладного 

искусства, различать по 

материалам, технике исполнения  

художественное стекло, 

керамику, ковку, литье, гобелен 

и т.д. 

Выявлять и называть 

характерные особенности 

современного декоративно-

прикладного искусства. 

Высказываться по поводу роли 
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произведений яркой 

образностью, причудливой 

игрой фантазии и 

воображения. 

Пластический язык 

материала, его роль в 

создании художественного 

образа. Роль 

выразительных средств 

(форма, линия, пятно, цвет, 

ритм, фактура) в 

построении декоративной 

композиции в конкретном 

материале. 

Декоративный ансамбль 

как возможность 

объединения отдельных 

предметов в целостный 

художественный образ. 

Творческая интерпретация 

древних образов народного 

искусства в работах 

современных художников. 

традиционного, с 

осознанием роли 

выразительных средств 

в создании 

декоративного образа в 

конкретном материале, 

с пониманием 

выражения 

«Произведение говорит 

языком материала». 

выразительных средств и 

пластического языка материала в 

построении декоративного 

образа. 

Находить и определять в 

произведениях декоративно-

прикладного искусства связь 

конструктивного, декоративного 

и изобразительного видов 

деятельности, а также 

неразрывное единство 

материала, формы и декора. 

Использовать в речи новые 

термины, связанные с 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Объяснять отличия 

современного декоративно-

прикладного искусства от 

традиционного народного 

искусства. 

28 - 34 Ты сам - мастер Уроки – 

творческая 

мастерская 

Коллективная  реализация 

в конкретном материале 

разнообразных творческих 

замыслов. 

Технология работы с 

выбранным материалом 

(плетение, коллаж, 

керамический рельеф, 

роспись по дереву и т.д), 

Задания: Выполнение 

творческих работ в 

разных материалах и 

техниках. 

Материалы: для 

аппликации и коллажа, 

мочало, цветная бумага, 

веревки и шпагат, 

кусочки тканей и меха, 

Разрабатывать и создавать 

эскизы коллективных панно, 

витражей, коллажей, 

декоративных украшений 

интерьеров школы. 

Пользоваться языком 

декоративно-прикладного 

искусства, принципами 

декоративного обобщения в 
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постепенное, поэтапное 

выполнение задуманного 

панно. Выполнение 

«картона», т.е. эскиза 

будущей работы в 

натуральную величину. 

Деление общей 

композиции на фрагменты. 

Соединение готовых 

фрагментов в более 

крупные блоки. Их монтаж 

в общее декоративное 

панно. 

Лоскутная аппликация или 

коллаж.  

Декоративные игрушки из 

мочала. 

Витраж в оформлении 

интерьера школы. 

Нарядные декоративные 

вазы. 

Декоративные куклы. 

Проверочная работа 

ленты, бусинки и т.п. процессе выполнения 

практической творческой 

работы. 

Владеть  практическими 

навыками выразительного 

использования формы, объема, 

цвета, фактуры и других средств 

в процессе создания в 

конкретном материале 

плоскостных или объемных 

декоративных композиций. 

Собирать  отдельно 

выполненные детали в более 

крупные блоки, т.е. вести работу 

по принципу «от простого – к 

сложному». 

35 Украсим школу 

своими руками 

Урок - выставка Оформление выставки Задание: Участие в 

отчетной выставке 

работ по декоративно-

прикладному искусству 

на тему «Украсим 

школу своими руками». 

Участвовать в подготовке 

итоговой выставки творческих 

работ. 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству 6 класс 

№
 у

р
о
к
а 

Тема,           

       тип урока 

Основное содержание 

термины и понятия 

Предметные  

результаты 

Основные виды учебной 

деятельности 

Ф
о
р

м
ы

 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1.  Изобразительное 

искусство. Семья 

пространственных  ис-

кусств.  

Урок формирования 

новых знаний 

Пространственные 

(пластические) виды 

искусства. Конструктивные 

виды искусства 

(архитектура и дизайн). 

Декоративно-прикладные 

виды искусства. 

Изобразительные виды 

искусства (живопись, 

графика, скульптура). 

Мультимедийная 

презентация.  

Узнают: Виды    пластических   

искусств. Виды   изобрази-

тельного   искусства:   живопись,  

графика, скульптура.       

Научатся: анализировать 

пространственные и 

изобразительные виды искусства; 

использовать художественные 

материалы и красочные фактуры. 

Определять и называть  виды 

изобразительного искусства. 

Различать  виды 

изобразительного искусства 

Рисунок.  

Устный 

опрос 

2.  Рисунок - основа  

изобразительного 

творчества. 

 Урок формирования 

новых знаний 

 

Графика, набросок, 

зарисовка, учебный 

рисунок, творческий 

рисунок. Рисунок-основа 

мастерства художника. 

Виды рисунка. 

Академический рисунок. 

Графические материалы. 

Мультимедийная 

презентация.   

Узнают: виды  рисунка, гра-

фические     материалы.  

Научатся: пользоваться графиче-

скими материалами 

Распознавать и 

систематизировать виды 

рисунка. 

Разрабатывать и создавать  
зарисовки. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

3.  Линия и ее выра-

зительные   

возможности. 

Свойства, характер, вид 

линий, ритм линий. 

Выразительные свойства 

Узнают: значение ритма линии, 

роль ритма. 

Научатся: использовать 

Определять и называть  

свойства линии, виды и 

характер линии. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 
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Комбинированный 

урок 

линии. Условность и 

образность линейного 

изображения. 

Мультимедийная 

презентация.   

выразительные возможности 

туши,  передавая линейный ритм. 
Разрабатывать и создавать  в 

работе   линейные рисунки. 

4.  Пятно как средство 

выражения. Ком-

позиция как   ритм 

пятен. 

Комбинированный 

урок 

Основные характеристики 

цвета. Пятно в 

изобразительном искусстве. 

Цветовой тон, тональные 

отношения, тёмная, светлая, 

линия и пятно. Композиция. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают понятия: силуэт, тон, 

ритм в изобразительном 

искусстве. 

Научатся: пользоваться 

графическими материалами; 

видеть и передавать характер 

освещения. 

Распознавать и различать  

силуэт, тон, композицию, 

ритм, доминирующее пятно. 

Овладевать навыками 

изображения различных 

осенних состояний. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

5.  Цвет. Основы 

цветоведения. 

Комбинированный 

урок 

Спектр. Цветовой круг. 

Цветовой контраст. 

Насыщенность цвета и его 

светлота. Основные и 

составные цвета. Изучение 

свойств цвета. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: основные и составные 

цвета, теплые и холодные цвета. 

Научатся: использовать 

выразительные средства гуаши; 

понимать и анализировать 

художественные произведении 

художников. 

Определять и называть  

основные и составные цвета, 

теплые и холодные, цветовой 

контраст, насыщенность и 

светлота. 

Вести поисковую работу по  

выполнению фантазийных 

изображений. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

6.  Цвет   в 

произведениях 

живописи.  

Комбинированный 

урок 

Цветовые отношения. 

Локальный цвет. Тон. 

Колорит. Гармония цвета. 

Живое смешение красок. 

Выразительность мазка. 

Фактура в живописи. 

Мультимедийная 

презентация.   

Узнают понятия: локальный 

цвет. Тон, колорит. Гармония 

цвета. 

Научатся: активно воспринимать 

произведения искусства; работать 

гуашь в технике аллаприма. 

Определять и называть  
«Локальный цвет», «Тон», 

«Колорит», «Гармония цвета».  

 Разрабатывать и создавать  
изображения осеннего букета с 

разным настроением. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

7.  Объемные   изо-

бражения в скульп-

туре. 

Скульптура. Виды 

скульптуры. Виды рельефа. 

выразительные 

Узнают: художественные 

материалы в скульптуре и их 

выразительные возможности. 

Осваивать выразительные 

возможности объёмного 

изображения. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 
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Комбинированный 

урок 

возможности скульптуры. 

Выразительные 

возможности объёмного 

изображения. Объёмные 

изображения животных, 

выполненные в разных 

материалах. 

Мультимедийная 

презентация. 

Научатся: взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности; воспринимать 

произведения искусства; создавать 

фигуры животных в объеме; 

работать пластическими 

материалами. 

 

Разрабатывать и создавать 
объёмные изображения 

животных в разных 

состояниях. 

8.  Основы языка изобра-

жения. 

Повторительно-

обобщающий 

Выразительные свойства 

линии. Пятно в 

изобразительном искусстве. 

Свойства света. Объёмно-

пространственные 

изображения. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: виды изобразительного 

искусства. 

Научатся: воспринимать 

произведения изобразительного 

искусства; адекватно оценивать 

свои работы и работы 

одноклассников. 

Понимать и использовать  
практический  и теоретический 

материал четверти. 

Распознавать, различать и 

называть   примеры графики, 

живописи, скульптуры. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

9.  Реальность и 

фантазия в творчестве 

художника. 

Урок формирования 

новых знаний 

 

Условность, реальность в 

изображении. Фантазия в 

творчестве. Композиция. 

Колорит. Поэтические 

иносказания в живописи. 

Творчество художника 

Марка Шагала. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: выразительные средства 

и правила изображения в 

изобразительном искусстве, 

картины художников, 

изображающие мир вещей. 

Научатся: понимать, 

воспринимать и выражать свое 

отношение к произведениям 

изобразительного искусства. 

 

Понимать и определять 
выразительные средства и 

правила изображения в 

изобразительном искусстве. 

Распознавать, различать и 

называть    произведения 

разных эпох и контрастные 

между собой по языку 

изображения. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

10.  Изображение предмет-

ного мира - 

натюрморт.  

Комбинированный 

урок 

Предметный мир. 

Натюрморт. Развитие жанра 

- от Древнего Египта до 

наших дней. Аппликация. 

Композиция. Натюрморты 

Узнают: основные этапы развития 

натюрморта, выдающихся 

художников в жанре натюрморта. 

Научатся: понимать роль жанра 

натюрморта в истории развития 

Знать и понимать основное о 

натюрморте 

Разрабатывать и создавать  
натюрморт из плоских 

изображений знакомых 

Рисунок. 

Устный 

опрос 
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И. Машкова, Р. Фалька и 

др. Мультимедийная 

презентация. 

изобразительного искусства и его 

значение для изучения прошлого в 

жизни общества. 

  

предметов. 

11.  Понятие формы, 

Многообразие форм  

окружающего  мира. 

Комбинированный 

урок 

Линейные, плоскостные, 

объёмные формы. 

Природные формы и 

предметы, созданные 

человеком. Разнообразие 

форм. Конструкция. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: понятия формы, правила 

изображения и средства 

выразительности. 

Научатся: понимать красоту; 

воспринимать и выражать свое 

отношение к предметному миру. 

Ориентироваться в  
многообразии форм в мире,  

овладевать понятием  формы. 

 Разрабатывать и создавать 

конструкции из бумаги 

простых геометрических тел. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

12.  Изображение 

объёма на плоскости и 

линейная перспектива. 

Перспектива, линейная 

перспектива, точка зрения, 

точка схода. 

Академический рисунок. 

Натюрморт из 

геометрических тел. 

Выявление объёма 

предметов с помощью 

освещения. Свет, тень, 

полутень. Линия и штрих. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: правила объемного 

изображения геометрических тел, 

понятие ракурсов произведений 

художников, изображавших 

натюрморты геометрических тел. 

Научатся: воспринимать 

произведения искусства. 

Определять и называть  

плоскость, объём, перспектива, 

правила объёмного 

изображения геометрических 

тел. 

Разрабатывать и создавать  
зарисовки конструкции из 

нескольких геометрических 

тел. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

13.  Освещение.   Свет и 

тень. 

Комбинированный 

урок 

Свет, блик, тень, полутень, 

падающая тень, рефлекс, 

полутень. Тон. Тональные 

отношения. Выявление 

объёма предметов с 

помощью освещения. 

Линия и штрих. 

Мультимедийная 

Узнают, как выполнять 

изображения геометрических тел с 

передачей объема в графике. 

Научатся: воспринимать и 

эстетически переживать красоту; 

адекватно оценивать свои работы 

и работы одноклассников.  

Определять и называть  

понятия «свет», «блик», «тон», 

«полутон», «Рефлекс», 

«падающая тень». 

Разрабатывать и создавать   
геометрические тела из бумаги 

или гипса с боковым 

освещением. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 
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презентация. 

14.  Натюрморт в графике.  

Комбинированный 

урок 

Графика. Печатная графика. 

Оттиск гравюра 

(линогравюра, 

ксилография). Древняя 

японская гравюра. 

Творчество А. Дюрера, 

А.Ф.Зубова, Ф. Гойя. 

Гравюры В.А. Фаворского. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: что такое гравюра и ее 

свойства, особенности работы над 

гравюрой, имена художников-

графиков.  

Научатся: рисовать фон для 

работы применять полученные 

знания собственной 

художественно-творческой 

деятельности; оценивать работы 

товарищей. 

Разрабатывать и создавать  
графические изображения 

натюрмортов. 

Разрабатывать и создавать  
выполнять натюрморт в 

заданном эмоциональном 

состоянии. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

15.  Цвет      в натюрморте. 

Комбинированный 

урок 

Французский реалист 

Гюстав Курбе. 

Западноевропейский 

натюрморт. Художники-

импрессионисты: Огюст 

Ренуар, Клод Моне, 

Э.Мане. Русские 

художники К. Коровин, В. 

Д. Поленов, работавшие в 

жанре натюрморта. 

Мультимедийная 

презентация.    

Узнают: работы великих 

художников - импрессионистов в 

жанре натюрморта. 

Научатся: понимать роль цвета в 

натюрморте; работать 

графическими материалами. 

Уметь определять 

собственный (локальный) и 

цвет в живописи 

(обусловленный). 

Разрабатывать и создавать  
изображение натюрморта в 

заданном эмоциональном 

состоянии. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

16.  Выразительные 

возможности на-

тюрморта.. 

Монотипия (отпечаток, 

оттиск, касание, образ). 

Монотипия - вид печатной 

графики, художественное 

произведение, выполненное 

за один приём. Художник - 

монотипист. Французский 

художник Эдгар Дега. 

Мультимедийная 

Узнают: особенности 

изображения натюрморта, имена 

выдающихся художников и их 

произведения. 

Научатся: воспринимать 

произведения изобразительного 

искусства. 

 

Распознавать  натюрморты 

19-20 веков. 

 Разрабатывать и создавать   
натюрморт-автопортрет. 

Рисунок. 

Контрольн

ый 

 урок 
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презентация. 

17.  Образ человека   - 

главная тема    ис-

кусства. 

Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Портрет. Разновидности 

портрета: бюст, миниатюра, 

парадный, групповой, 

камерный. Портреты 

(бюсты) Древнего Египта. 

Фаюмские портреты. 

Скульптурные портреты 

Древнего Рима. Камерный 

портрет в России. Серии 

портретов знатных людей, 

созданные Ф. Рокотовым, 

Д. Левицким, В. 

Бородниковским. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: новые эстетические 

представления, имена 

выдающихся художников и их 

произведения. 

Научатся: приобретать новые 

умения в работе; воспринимать 

произведения искусства. 

Осваивать навыки  
изображения человека в 

искусстве разных эпох. 

Ориентироваться и 

разбираться в изученных 

портретах. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

18.  Конструкция головы 

человека и её про-

порции. 

Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Конструкция и пропорции 

головы человека. Мимика 

лица. Соразмерность частей 

образует красоту формы. 

Раскрытие 

психологического 

состояния 

портретируемого. 

Мультимедийная 

презентация.   

Узнают: творческие формы 

работы над предложенной темой, 

используя выразительные 

возможности художественных 

материалов; произведения 

выдающихся художников. 

Научатся: использовать 

художественные материалы и 

инструменты для выполнения 

творческой работы. 

Знать и объяснять 

закономерности и 

конструкцию головы человека. 

 Разрабатывать и создавать  
рисунок или аппликацию 

головы человека. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

19.  Изображение головы 

человека в 

пространстве.  

Жест. Ракурс. Повороты и 

ракурсы головы. 

Соотношение лицевой и 

черепной частей головы 

человека. Объёмное 

конструктивное 

Познакомятся с творчеством А. 

Модильяни.  

Научатся: использовать 

выразительные возможности 

художественных материалов; 

выполнять зарисовки с целью 

Овладевать знаниями об 

особенностях изображения 

головы человека в 

пространстве. 

Участвовать в групповой 

работе  по выполнению 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



 

 1014 

изображение головы. 

Рисование с натуры 

гипсовой головы. 

Мультимедийная 

презентация. 

изучения строения головы 

человека, ее пропорции и 

расположения в пространстве.  

объёмного и конструктивного 

изображения головы человека. 

20.  Графический портрет-

ный    рисунок    и 

выразительность 

образа человека. 

Комбинированный 

урок 

Жест. Ракурс. Образ 

человека в графическом 

портрете. Выразительные 

средства и возможности 

графического изображения. 

Мастер эпохи 

Возрождения. 

Мультимедийная 

презентация. 

Познакомятся с творчеством 

Леонардо да Винчи.  

Научатся: передавать 

индивидуальные особенности, 

характер, настроение человека в 

графическом портрете. 

Определять и называть  

особенности изображения 

головы человека в 

пространстве. 

Разрабатывать и создавать  
объёмное и конструктивное 

изображение головы человека. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

21.  Портрет  в  

скульптуре.  

Комбинированный 

урок 

Скульптурный портрет. 

Ваять. Скульптор. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. Человек 

– основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Выразительный язык 

портретных образов в 

скульптуре Рима III века 

н.э. Мультимедийная 

презентация. 

Узнают об особенностях и 

выразительных возможности 

скульптуры.  

Научатся: работать 

графическими материалами, 

выполняя зарисовки для 

предполагаемого скульптурного 

портрета. 

Распознавать и 

систематизировать 

особенности графического 

портрета. 

Разрабатывать и создавать  
рисунок, набросок друга или 

одноклассника. 

Аппликаци

я. Устный 

опрос 

22.  Портрет  в  

скульптуре.  

Комбинированный 

урок 

Скульптурный портрет. 

Ваять. Скульптор. 

Скульптурный портрет в 

истории искусства. Человек 

основной предмет 

изображения в скульптуре. 

Мультимедийная 

Научатся: передавать 

индивидуальные особенности 

литературного героя, используя 

выразительные возможности 

пластилина; воспринимать 

сведения о скульптурном портрете 

в истории искусства, 

Различать и называть 

особенности графического 

портрета. 

Разрабатывать и создавать  
рисунок, набросок друга или 

одноклассника. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 
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презентация. скульптурных материалах. 

23.  Сатирические образы 

человека. 

Комбинированный 

урок 

Карикатура. Шарж. Правда 

жизни и язык искусства. 

художественное 

преувеличение. Карикатура 

и дружеский шарж. 

Кукрыниксы (псевдоним по 

первым слогам фамилий) – 

творческий коллектив 

советских графиков и 

живописцев, народных 

художников СССР – М. В. 

Куприянова, П. Н. Крылова, 

Н. А. Соколова. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: приемы 

художественного преувеличения, 

творчество известных 

карикатуристов наше страны. 

Научатся: приемам 

художественного преувеличения; 

отбирать детали, обострять образы 

при создании дружеского шаржа. 

Различать и называть 

особенности портрета в 

скульптуре. 

Разрабатывать и создавать  
портрет литературного героя. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

24.  

Образные возмож-

ности освещения в 

портрете. 

Комбинированный 

урок 

Свет естественный, 

искусственный. Контраст. 

Изменение образа человека 

при различном освещении. 

Постоянство формы и 

изменение её восприятия. 

Великий русский художник 

Илья Ефимович Репин. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: приемы изображения 

при направлении света с боку с 

низу, при рассеянном свете.   

Научатся: видеть контрастность 

освещения; использовать приемы 

выразительных возможностей 

искусственного освещения для 

характеристики образа, 

направления света сбоку, с низу, 

при рассеянном свете. 

Знать и отличать карикатуру 

от дружеского шаржа. 

Овладевать навыками 

работы по  выполнению 

сатирических образов 

литературных героев или 

дружеских шаржей. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

25.  Портрет в живописи.  

Комбинированный 

урок 

Познакомить с творчеством 

выдающихся художников, 

создававших произведения 

искусства в портретном 

жанре. Виды портрета. 

Парадный портрет. 

Узнают: основные типы 

портретов (парадный, конный и 

т.д.), роль рук раскрытии образа 

портретируемого.  

Научатся: выполнять 

аналитические зарисовки 

Понимать , использовать  
влияние освещения на натуру. 

Разрабатывать и создавать  
наброски(пятном) с 

изображением головы в 

различных состояниях. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 
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Интимный (лирический) 

портрет. Роль и место 

портрета в истории 

искусства. Обобщенный 

образ человека в разные 

эпохи. Мультимедийная 

презентация. 

композиции портретов известных 

художников в технике 

акварельной живописи. 

26.  

Роль цвета в портрете 

Комбинированный 

урок 

Цвет, настроение, характер. 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет 

и освещение. Цвет и 

живописная фактура в 

произведениях искусства. 

В. Серов «Девочка с 

персиками». 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают о значении цвета и тона в 

портретном жанре. 

Научатся: анализировать картину 

В. Серова «Девочка с персиками»; 

использовать цвет для передачи 

настроения и характера.  

Распознавать и 

анализировать  обобщённый 

образ человека в живописи. 

 Разрабатывать и создавать  
зарисовки композиций 

портретов известных 

художников. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

27.  Роль цвета в портрете. 

Комбинированный 

урок 

Автопортрет цвет, 

настроение, характер. 

Цветовое решение образа в 

портрете. Тон и цвет. Цвет 

и освещение. Цвет и 

живописная фактура в 

произведениях искусства. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают о творчестве Рембрандта, 

Ван Гога, Фриды Кало, З. 

Серебряковой и др.  

Научатся: Использовать цвет и 

тон для передачи настроения и 

характера человека в портрете; 

передавать портретное сходство. 

Осознавать  влияние цвета на 

настроение, фактуру, решение 

образа. 

 Разрабатывать и создавать  
аналитические зарисовки 

портретов известных 

художников. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

28.  Великие портретисты. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Галерея. Выражение 

творческой 

индивидуальности 

художника в созданных им 

портретных образах. 

Личность художника и его 

Узнают имена выдающихся 

художников и их произведения в 

портретном жанре. 

Научатся выполнять 

художественный анализ своих 

работ и работ одноклассников. 

Понимать и объяснять об 

индивидуальности образного 

языка в портретах известных 

художников. 

Разрабатывать и создавать  
портрет друга или автопортрет, 

Рисунок. 

Устный 

опрос 
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эпоха. индивидуальность 

образного языка в 

произведениях великих 

художников. 

Мультимедийная 

презентация. 

портрет члена семьи. 

29.  Жанры   в изобрази-

тельном искусстве. 

Урок формирования 

новых знаний 

Жанр. Мотив. Тематическая 

картина. Предмет 

изображения и картина 

мира в изобразительном 

искусстве. «Изменение 

видения мира художниками 

в разные эпохи». 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: произведения и жанры 

изобразительного искусства, 

приемы работы в технике 

коллажа.   

Научатся: аргументировано 

анализировать картины 

художников; согласовано работать 

в группе.   

Характеризовать жанры 

изобразительного искусства. 

 Находить примеры по 

каждому жанру. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

30.  Изображение 

пространства. 

Урок формирования 

новых знаний 

Точка зрения. Линейная 

перспектива. Прямая 

перспектива. Обратная 

перспектива. Виды 

перспективы. перспектива 

как изобразительная 

грамота. Пространство 

иконы и его смысл. Беседа 

по теме «Изображение 

пространства в искусстве 

Древнего Египта, Древней 

Греции, эпохи Возрождения 

и в искусстве ХХ века». 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают: понятия точка зрения и 

линия горизонта, способы 

изображения пространства в 

различные эпохи. 

Научатся: пользоваться 

начальными правилами линейной 

перспективы; работать в группе, в 

технике коллажа; анализировать, 

выделять главное и обобщать; 

определять понятие точка зрения; 

сравнивать объекты по заданным 

критериям.  

Осваивать  виды 

перспективы. 

Находить и  выбирать 
примеры перспективы из 

произведений художников,  

изученных на уроке. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

31.  Правила линейной и 

воздушной 

Линейная и воздушная 

перспектива. Точка схода. 

Узнают: правила воздушной 

перспективы. 
Понимать и использовать  

правила линейной и воздушной 

Рисунок. 

Устный 
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перспективы. 

Урок формирования 

новых знаний, умений, 

навыков 

Плоскость картины. высота 

линии горизонта. 

Перспектива- учение о 

способах передачи глубины 

пространства. Обратная 

перспектива. 

Многомерности 

пространства. 

Мультимедийная 

презентация. 

Научатся: изображать 

пространство по правилам 

линейной и воздушной 

перспективы. 

перспективы. 

 Разрабатывать и создавать  
задания с соблюдением этих 

правил. 

опрос 

32.  Пейзаж – большой 

мир. Организация 

пространства. 

Комбинированный 

урок 

Эпический, романтический 

пейзаж. Выдающиеся 

мастера китайского пейзажа 

– Го-Си, Ся-Гуй и другие. 

Японские пейзажи Сэссю и 

Кацусика Хокусай. 

Голландский пейзаж на 

полотнах Ван- Гойена, 

Я.Рейсдаля. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают об истории и развитии 

жанра пейзажа.  

Научатся: самостоятельно 

применять полученные раннее 

знания о правилах линейной и 

воздушной перспективы. 

Организовывать перспективу 

картинной плоскости; выражать 

свое мнение и выполнять 

художественный анализ 

произведения изобразительного 

искусства. 

Знать  о пейзаже, как 

самостоятельном жанре 

искусства. 

Участвовать в групповых 

формах урока по выполнению 

больших эпических пейзажей 

(индивидуально и 

коллективно). 

Рисунок. 

Устный 

опрос 

33.  Пейзаж – настроение. 

Природа и художник. 

Комбинированный 

урок 

Пейзаж-настроение. 

импрессионизм в 

живописи. Жизнь и 

творчество французского 

художника-импрессиониста 

Камиля Писсаро. 

Мультимедийная 

презентация. 

Узнают об импрессионизме. 

Научатся: рассматривать 

произведения известных 

художников и выражать свое 

отношение к ним; применять в 

творческой работе различные 

средства выражения, характер 

освещения, цветовые отношения, 

правила перспективы; 

анализировать, выделять главное 

Осознавать  роль колорита в 

пейзаже- настроении. 

 Разрабатывать и создавать  
пейзаж – настроение. 

Рисунок. 

Устный 

опрос 



 

 1019 

и обобщать изобразительные 

средства для передачи настроения 

в пейзаже.  

34.  Городской пейзаж 

Урок-творческого 

применения знаний, 

умений,   :навыков 

Городской пейзаж. Язык 

графики и главные его 

выразительные средства – 

это линия, штрих, контур, 

пятно и тон. Абрис - 

линейный (контурный) 

рисунок. Творчество А. 

Матисса, Обри Бердслея, Г. 

Верейского, Е. 

Кругликовой и др. 

Мультимедийная 

презентация. 

 

Узнают о главных выразительных 

средствах графике. 

Научатся: применять 

выразительные средства графики 

при работе над рисунком; 

объяснять свои работы и работы 

одноклассников с позиции, 

поставленных в творческих 

задачах. 

Высказываться о  понятии 

«городской пейзаж». 

 Вести поисковую работу  по 

теме «Наш (мой) город». 

Рисунок. 

Контрольн

ый 

урок 

35.  Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства.   Язык и 

смысл. 

Повторительно-

обобщающий 

Жанр, портрет, натюрморт, 

пейзаж, колорит. 

Мультимедийная 

презентация. 

Научатся: самостоятельно 

классифицировать материал по 

жанрам; критически оценивать 

художественные произведения; 

выражать свое мнение. 

Осваивать основные понятия 

изученные за год. 

Использовать знания на 

практике. 

Слушан

ие 

стихов и 

всоответ

ствии с 

темой 

переход 

к 

экспозиц

иям. 

слушани

е 

экскурсо

водов 

 

 



 

 1020 

Тематическое планирование 7 класс 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

№ 

п\п 
Тема урока Элементы содержания Предметные 

результаты 

Основные виды учебной деятельности 

1 2 3 4 5 

1 Дизайн и архитектура 

– конструктивные 

искусства в ряду 

пространственных 

искусств 

Мир, который создает человек. 

Конструктивные искусства – 

архитектура и дизайн. Основа 

архитектуры и дизайна. Семья 

пространственных искусств. 

 

Беседа.  

Узнают 

о многообразном 

мире 

конструктивных 

искусств. 

Различать и называть все многообразие 

конструктивных искусств. 

2 Основы композиции 

в конструктивных 

искусствах. 

Гармония, контраст и 

эмоциональная 

выразительность 

плоскостной 

композиции. 

Введение в искусство 

архитектуры. 

Основные понятия: 

конструктивное искусство, 

дизайн. 

Представление об элементах 

композиционного творчества в 

архитектуре и дизайне. 

Архитектура и ее функции в 

жизни людей. 

Основные типы композиций: 

симметричная и асиметричная, 

фронтальная и глубинная. 

Гармония и контраст. 

Узнают  о 

плоскостной 

композиции из 

трех 

прямоугольни-ков  

и научатся  
их моделировать 

 

—  анализировать произведения архитектуры и 

дизайна; 

— Рассуждать о месте конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общее начало и 

специфику; 

— различать особенности образного языка 

конструктивных видов искусства. единство 

функционального и художественного начал; 

—распознавать и систематизировать основные 

этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Разрабатывать и создавать гармонично 

сбалансированную композицию из трех 

прямоугольников; 

- выражать свое настроение (ощущение) и состояние 

от происходящего в природе, картинах жизни; 

- уметь использовать цвет  в графических 

композициях как акцент или доминанту.  

 

3 Прямые линии и 

организация 

пространства. 

Ритм и движение. 

Разреженность, сгущенность. 

Прямые линии – соединение 

элементов композиции или 

членение плоскости.  

Узнают об 

особенностях 

введения в 

композицию 

прошлого урока от 

З до 5 прямых 

линий 
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4 Цвет — элемент 

композиционного 

творчества. 

Свободные формы; 

линии и пятна. 

Функциональное значение 

цвета в конструктивных  

искусствах.  Применение 

локального цвета. 

Сближенность цветов и 

контраст.  Цветовой акцент, 

доминанта.  

Научатся 

пользоваться 

организацией 

пространства в 

работе. 

5 Буква - строка – 

текст. Искусство 

шрифта. 

Общее и разное в образно- 

языковых основах и 

жизненных функциях 

конструктивных и 

изобразительных видов 

искусств 

Узнают об 

особенностях в 

композиции 

заглавной буквы,  

о введение 

типографической 

строчки в 

композицию  

Научатся 

использовать 

навыки в 

разработке 

обложки для книги 

Различать и называть  «архитектуры шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур. 

Применять печатное слово, типографическую 

строчку в качестве элементов графической 

композиции 

6 Композиционные 

основы 

макетирования в 

полиграфическом 

дизайне. 

Общее и разное в образно- 

языковых основах и 

жизненных функциях 

конструктивных и 

изобразительных видов 

искусств. 

Синтез слова и изображения в 

искусстве плаката. 

Монтажность их соединения, 

образно-информационная 

цельность.  

Узнают  об общем 

и различном в 

образно-языковых 

основах 

изобразительных 

видов искусств, 

композиции на 

открытке 

Научатся  
проектировать и 

изготавливатьМаке

т открытки 

Разрабатывать и создавать творческую работу в 

материале. 

Понимать информационную цельность синтеза слова 

и изображения. 
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7 В бесконечном мире 

книг и журналов. 

Многообразие форм 

графического дизайна: от 

визитки до книги. 

Соединение текста и 

изображения. 

Элементы, составляющие 

конструкцию и 

художественное оформление  

книги, журнала. Коллажная 

композиция: образность и 

технология.  

Узнают  о 

многообразии 

форм 

графического 

дизайна 

Научатся  
разрабатывать и 

создавать макет 

журнала (в технике 

коллажа или 

компьютерной 

графике) 

Выявлять и называть элементы, составляющие 

конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала. 

Уметь выбирать и использовать разные способы 

компоновки книжного и журнального разворота. 

Разрабатывать и создавать практическую 

творческую работу в материале. 

8 Многообразие форм 

графического 

джизайна 

Изобразительный стиль  книги 

или журнала. 

«Мелочи», которые  участвуют 

 в ритмичес кой организации 

композиции: номера страниц, 

цветовые плашки фона, цвет 

шрифта в заголовках, стрелки 

у подписей к иллюстрациям и 

т. д. 

 

Узнают о 

«хитростях» в 

графическом 

дизайне 

Научатся 

использовать 

знания в  Деловой 

игре 

«Коллективное 

макетирование 

книги (журнала)». 

Понимать и использовать учащимися 

формотворчества как композиционно-стилевого 

единства формы, цвета и функции. 

 

9 Объект и 

пространство. От 

плоскостного 

изображения к 

объемному макету. 

Соразмерность и 

пропорциональность 

Композиция плоскостная и 

пространственная.  Прочтение 

плоскостной композиции как 

схематического изображения 

объёмов  в пространстве при 

взгляде сверху. Понятие 

чертежа как плоскостного 

изображения объёмов (точка – 

вертикаль, круг – цилиндр…). 

Узнают об объекте 

и пространстве, о 

соразмерности и 

пропорциональнос

ти 

Научатся 
выполнять чертежа 

будущего макета 

— Разрабатывать и конструировать 

объемнопространственные композиции; 

— моделировать и создавать в своих творческих 

работах архитектурно-дизайнерские объекты, 

основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

— уметь работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и проектированием 

конкретных зданий и внешней среды; 
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Ознакомление с понятиями: 

ландшафтная архитектура, 

скульптура, памятник, рельеф, 

барельеф, горельеф, 

контррельеф. Место 

расположения памятника и его 

значение. 

— конструировать и создавать основные объемно-

пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композиции. 

10 Архитектура – 

композиционная 

организация 

пространства 

Условность и метафоричность 

выразительных средств, 

участвующих в сочинении 

пространства макета.  

 Рельеф. Разновысокие, 

горизонтальные и 

вертикальные плоскости как 

элементы композиционного 

творчества. Гармония и 

разнообразие в ритмической 

организации пространства. 

Композиция макетов : 

ориентированная на центр или 

разомкнутая, построенная по 

принципу сгущенности и 

разреженности масс. Ритм 

вертикалей. Использование в 

макете цвета и фактуры.  

 

Узнают основы 

архитектуры 

Научатся 
создавать 

макетные 

упражнения 

(выполнение 

подготовительных 

эскизов с 

трансформацией в 

пространстве 

различного типа 

прямых линий). 

 

— конструировать  и создавать 

объемнопространственные композиции; 

— моделировать и создавать в своих творческих 

работах архитектурно-дизайнерские объекты, 

основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 

— уметь работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и внешней 

среды; 

— конструировать и создавать основные объемно-

пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композиции. 

11 Взаимосвязь 

объектов в 

архитектурном 

макете.  

Прочтение по рисунку простых 

геометрических 

тел.Конструирование их в 

объёме. Вспомогательные 

соединительные элементыв 

пространственной композиции.  

Узнают о 

взаимосвязях 

объектов в 

архитектуре 

Научатся 
разрабатывать и 

— Разрабатывать и конструировать 

объемнопространственные композиции; 

— моделировать и создавать в своих творческих 

работах архитектурно-дизайнерские объекты, 

основные этапы художественно-производственного 

процесса в конструктивных искусствах; 
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создавать макет из 

нескольких 

объёмов.  

— уметь работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и внешней 

среды; 

— конструировать и создавать  основные объемно-

пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композиции. 

12 Конструкция: часть и 

целое. Здание как 

сочетание различных 

объемных форм 

Важнейшие архитектурные 

элементы здания. Модуль как 

основа цельности постройки.  

Узнают о 

конструкциях 

зданий и о 

достижении 

композицион-ного 

взаимосочета-ния 

объектов. 

 

Научатся приемам 

соединения 

объемов, 

составляющих 

здание 

— Моделировать, конструировать 

объемнопространственные композиции; 

— вести поисковую работу для моделирования в 

своих творческих работах архитектурно-

дизайнерских объектов, основных этапов 

художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

— уметь работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и внешней 

среды; 

— конструировать основные объемно-

пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композиции. 

13 Важнейшие 

архитектурные 

элементы здания 

Единство художественного и 

функционального. 

Рассмотрение различных видов 

зданий. , выявление 

горизонтальных, вертикальных 

, наклонных элементов, 

входящих в их структуру. 

Возникновение и историческое 

развитие главных 

Узнают о главных 

архитектурныхэле

ментах здания 

Научатся 

разрабатывать и 

создавать 

 эскиз 

архитектурных 

элементов 

 

— конструировать объемнопространственные 

композиции; 

— моделировать в своих творческих работах 

архитектурно-дизайнерские объекты, основные этапы 

художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

— работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и 
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архитектурных элементов 

здания.  (стены, окна, крыши, 

арки, купола, своды, колонны). 

Краеведческий материал. 

Особенности архитектуры 

храма  

храмового 

зодчества 

проектированием конкретных зданий и внешней 

среды; 

— конструировать основные объемно-

пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композиции. 

 

14 Вещь: Красота и 

целесообразность.  

Вещь, как сочетание объёмов и 

образ времени. Многообразие 

мира вещей. Дизайн вещи как 

искусство и социальное 

проектирование. Сочетание 

образного и функционального. 

Красота – наиболее полное 

выявление функции вещи.  

Узнают о 

понятиях 

«красота» и 

«целесообразность

» 

Научатся работать 

в команде по 

созданию макета 

новогоднего 

украшения.  

— конструировать объемнопространственные 

композиции; 

— моделировать в своих творческих работах 

архитектурно-дизайнерские объекты, основные этапы 

художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

— работать по памяти, с натуры 

и по воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и внешней 

среды; 

— конструировать основные объемно-

пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно-

пространственную композиции. 

15 Вещь как сочетание 

объемов и 

материальный образ 

времени  

Дизайн вещи как искусство и 

социальное проектирование. 

Вещь как образ 

действительности и времени. 

Сочетание образного и 

рационального. 

 

Узнают о 

материальном 

образе времени 

Научатся работать 

по группам по 

разработке и 

созданию  макет 

новогоднего 

украшения.  

Осваивать композиционно-метафорических 

принципы в инсталляции («деталь вместо целого», 

смысловую крупность планов, монтажный 

контрапункт и др.) при оформлении витрин, 

спектаклей, фотоколлажей и плакатов. 

16 Форма и материал Взаимосвязь формы и 

материала. Влияние функции 

Узнают связи 

формы и 

Развивать творческое воображение. 

Разрабатывать и создаватьтворческие  проекты 
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вещи на материал.  Роль 

материала в определении  

формы.  

материала 

Научатся 
выражать свои 

мысли и 

впечатления в 

сочинении  «Из 

вещи - вещь», на 

практике 

использовать 

«старые» вещи для 

образа «новых» 

новых функций для старых вещей.  

17 Цвет в архитектуре и 

дизайне. Роль цвета в 

формотворчестве.  

Эмоциональное и 

формообразующее значение 

цвета. Влияние цвета на 

восприятие формы. Отличие 

роли цвета в живописи от его 

роли в конструктивных 

искусствах. Преобладание 

локального цвета в 

архитектуре и дизайне.  

 Психологическое воздействие 

цвета. Фактура цветового 

покрытия.  

Узнают об 

использовании 

цвета в 

архитектуре 

Научатся 
создавать 

презентацию о 

роли цвета 

Уметь выражать свои мысли о  влиянии цвета на 

восприятие формы.  

18 Город сквозь времена 

и страны.  Образно-

стилевой язык 

архитектуры 

прошлого. 

Художественно-аналитический 

обзор развития образно-

стилевого языка архитектуры 

как этапов духовной, 

художественной и 

материальной культуры 

разных народов и эпох.  

 Узнают об 

образно-

стишлевом языке 

архитектуры 

Научатся 
разрабатывать и 

создавать 

1. Зарисовки храма 

или общественного 

Владеть навыками в использовании законов 

композиции; 

Овладевать использованием графических материалов, 

компьютерной графикой.  
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здания любого 

стиля. 

2. Живописный 

этюд части города. 

 

19 Город сегодня и 

завтра. Тенденции и 

перспективы 

развития 

современной 

архитектуры. 

Архитектурная и 

градостроительная революция 

20 века. Её технологические и 

эстетические предпосылки и 

истоки.  

Приоритет функционализма. 

Проблемы урбанизации 

ландшафта, безликости и 

агрессивности среды 

современного города. 

Современные новой эстетики 

архитектурного решения в 

градостроительстве. 

Узнают о 

современной 

архитектуре 

Научатся 

фантазировать 

над  образом 

современного 

города и 

архитектурного 

стиля будущего. 

Уметь отражать в эскизном проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного композиционного 

замысла.  

 

20 Живое пространство 

города. Город, 

микрорайон, улица. 

Исторические формы 

планировки городской среды и 

их связь с образом жизни 

людей. Схема-планировка и 

реальность. Организация и 

проживание пространственной 

среды как понимание 

образного начала в 

 конструктивных искусствах. 

Роль цвета в формировании 

пространства.  

Узнают об 

исторических 

формах городской 

планировки 

Научатся 
Макетно-

рельефному 

моделированию 

фрагмента города. 

Разрабатывать и создавать  различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, 

радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, 

 асимметричная, прямоугольная и др.  

 Понимать и высказываться о 

роли цветовой среды 

21 Вещь в городе. Роль 

архитектурного 

дизайна в 

Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. 

Роль малой архитектуры и 

Узнают о 

формировании 

городской среды 

Называть и осваивать принципы создания 

информативного комфорта городской среды: 

 устройство пешеходных зон в городах, установка 
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формировании 

 городской среды. 

архитектурного дизайна в 

эстетизации и 

индивидуализации городской 

среды, в установке связи 

между человеком и 

архитектурой.  

посредством 

архитектуры 

Научатся 
проектированию и 

созданию рисунка-

проекта фрагмента 

пешеходной зоны с 

городской 

мебелью, 

информацион-ным 

 блоком, 

скульптурой, 

бетонными 

вазонами и т.д. 

городской мебели (скамьи, диваны и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального 

озеленения и т.д. 

22 Интерьер и вещь в 

доме. Дизайн – 

средство создания 

пространственно-

вещной среды 

интерьера. 

Отделочные материалы, 

введение  фактуры и цвета в 

интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора 

вещного наполнения 

интерьера.  Мебель и 

архитектура: гармония и 

контраст. Дизайнерские детали 

интерьера. Зонирование 

интерьера. Интерьеры 

общественных мест ( театр, 

кафе, вокзал, офис, школа и 

пр.) 

 

Узнают о дизайне 

Научатся 
разрабатывать и 

создавать эскиз-

проект мебельного 

гарнитура или 

отдельного 

предмета мебели (в 

технике 

аппликации) 

Распознавать и систематизировать архитектурный 

«остов» интерьера. 

Определять и рассуждать об  историчности и 

социальности интерьера. 

23

24 

Природа и 

архитектура. 

Организация 

архитектурно-

Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

Развитие пространственно-

конструктивного мышления.  

Узнают об 

организации 

ландшафтно-

архитектурного 

Овладевать  технологиями макетирования путём 

введения в технику бумагопластики различных 

материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, 

древесина, стекло и тд.) для создания архитектурно-
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ландшафтного 

пространства. 

пространства 

Научатся 
разрабатывать и 

создавать макет 

ландшафтно-

городского 

фрагмента среды 

(сквер с фонтаном 

и памятником, 

детский парк, 

городской сад с 

беседкой и тд.) 

ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон и 

тд.) 

25 

26 

Ты – архитектор. 

Проектирование 

города: 

архитектурный 

замысел и его 

осуществление. 

Единство эстетического и 

функционального в объёмно-

пространственной организации 

среды жизнедеятельности 

людей. Реализация в 

коллективном макетировании 

чувства  красоты и 

архитектурно-смысловой 

логики. 

Узнают об 

архитектурных 

замыслах и их 

осуществленииНа

учатся 
проектировать 

архитектурный 

образ города 

«Сказочный 

город» 

Различать и называть природно-экологические, 

историко-социальные и иные параметры, влияющие 

на композиционную планировку города. 

27 Мой дом – мой образ 

жизни 

Мечты и представления о 

своём будущем жилище, 

реализующиеся в 

архитектурно-дизайнерских 

проектах.  

Принципы организации и 

членения пространства на 

различные функциональные 

зоны: для работы, отдыха, 

спорта, хозяйства, детей и т. д. 

Узнают о 

принципах 

организации и 

членении 

пространства на 

различные зоны 

Научатся 
проектировать и 

создавать набросок 

внешнего вида 

Осваивать  законы композиции; 

 Овладевать графическими материалами., 

компьютерной графикой.  
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дома и 

прилегающей 

территории. 

Возможно в 

компьютерной 

графике. 

 

28 Интерьер комнаты – 

портрет её хозяина. 

Дизайн вещно-

пространственной 

среды жилища 

Дизайн  интерьера. Роль 

материалов, фактуры и 

цветовой гаммы. Стиль и 

эклектика.  

Отражение в проекте дизайна 

интерьера образно-

архитектурного замысла. 

Способы зонирования 

помещения.  

Узнают о дизайне 

среды жилища и 

об интерьере 

Научатся 
моделировать и 

создавать проект 

интерьера 

комнаты. 

Возможно в 

компьютерной 

графике 

Уметь отражать в эскизном проекте дизайна 

интерьера образно-архитектурного композиционного 

замысла.  

Использовать законы композиции, способы 

зонирования пространства.  

29 Дизайн и архитектура 

моего сада 

Ландшафтный дизайн. Дизайн 

сада. Зонирование территории. 

Садовые дорожки, клумбы, 

водоёмы, садовая мебель, 

кормушки для птиц, 

спортплощадка, зона отдыха, 

др.  

Узнают о 

ландшафтном 

дизайне садового 

участка 

Научатся 
составлять дизайн-

проект территории 

приусадебного 

участка 

Совершенствовать  умение работать с разными 

материалами.  

Определять и называть  различные  варианты 

планировки территории сада.  

30 Мода, культура и ты. 

Композиционно-

конструктивные 

принципы дизайна 

одежды 

Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. 

Психология индивидуального 

и массового. Законы 

композиции в одежде. Силуэт, 

Узнают о 

принципах дизайна 

одежды 

Научатся 
моделированию и 

Владеть  общим представлением о технологии 

создания одежды.  

Овладевать законами композиции в процессе 

создания одежды (силуэт, линия, фасон). 
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линия, фасон.  разработке эскизов 

одежды, школьной 

формы, 

выпускного 

платья, 

спортивного 

костюма, др. 

31 Мой костюм – мой 

облик. Дизайн 

современной одежды. 

О психологии 

индивидуального и массового. 

Мода – бизнес и 

манипулирование массовым 

сознанием. Возраст и мода. 

«Быть или казаться?» 

Самоутверждение и знаковость 

в моде. Философия «стаи» и её 

выражение в одежде. 

Узнают о моде, 

самовыражении в 

одежде, 

знаковости в моде 

Научатся 
разрабатывать и 

создавать 

живописное панно 

с элементами 

фотоколлажа на 

тему современного 

молодёжного 

костюма «Мы на 

дискотеке» 

Формировать  и использовать способности активно 

применять полученные навыки композиционного 

творчества в собственной жизненной практике: при 

выборе костюма, прически или создании интерьера 

своей комнаты 

Высказываться о молодёжной субкультуре и 

подростковой моде. Стереотипе и китче. 

32 Грим, визажистика и 

прическа в практике 

дизайна 

Искусство грима и причёски. 

Форма лица и причёска. 

Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и 

сценический. Лицо в жизни, на 

экране, на рисунке и на 

фотографии. 

Узнают об 

эстетике в 

макияже, прическе 

Научатся 
моделированию 

образа средствами 

внешней 

выразительности. 

Формировать способность активно применять 

полученные навыки композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: при выборе 

костюма, прически или создании интерьера своей 

комнаты 

Овладевать азбукой визажистики и парикмахерского 

стилизма.    Боди-арта и татуажа как моды. 

 

33 Имидж: лик или 

личина? Сфера 

имидж-дизайна 

Человек как объект дизайна.  

Связь имидж-дизайна с 

«паблик рилейшенс», 

Узнают о работе 

имидж-дтзайнера 

Научатся работать 

Формировать способность активно применять 

полученные навыки композиционного творчества 

в собственной жизненной практике: при выборе 
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технологией социального 

поведения, рекламой, 

общественной деятельностью 

и политикой. Материализация 

в имидж-дизайне 

психосоциальных притязаний 

личности на публичное 

моделирование желаемого 

облика. 

в группах по  

созданию 

имиджмейкерского 

сценария-проекта 

«Лучший 

спортсмен года» 

или «Мисс 

Европы» 

костюма, прически или создании интерьера своей 

комнаты 

 

34 Моделируя себя – 

моделируешь мир.  

Человек – мера вещного мира. 

Он – или его хозяин или раб. 

Создавая «оболочку» - имидж, 

создаёшь и «душу». Роль 

дизайна и архитектуры в 

современном обществе как 

важной составляющей его 

социокультурного облика.  

Понимание места этих 

искусств и их образного  языка 

в ряду пластических искусств.  

Узнают о роли 

дизайна и 

архитектуры в 

обществе 

Научатся 

рассуждать о роли 

дизайна и 

архитектуры 

Осваивать и формировать способности видеть 

искусство вокруг себя. 

 

35 Итоговый урок 

(обобщение темы) 

Выставка творческих работ Узнают о мнении 

других 

обучающихся по 

теме «Человек и 

кросота» 

Научатся 
организовывать  

выставки 

творческих работ, 

электронных 

презентаций. 

Коллективному 

Высказываться, уметь выражать свои мысли  и 

вести  диалог. 
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обсуждению работ  
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект под редакцией Б.М.Неменского: 
Учебники: 

5 класс - Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (авт. Горяева Н. А., 

Островская О. В.); 

6 класс -  «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.), 

7 класс – «Изобразительное искусство в жизни человека» (авт. Неменская Л.А.), 

Пособие для учителей 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Методическое пособие. 5 класс» под редакцией Б. М. Неменского.  Москва, 

«Просвещение», 2009 г 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Искусство  в жизни человека. 

Методическое пособие.  6 класс» под редакцией Б. М. Неменского. Москва, 

«Просвещение», 2010 г 

 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в 

жизни человека. Методическое пособие. 7-8 класс». Москва, «Просвещение», 2010 

г 

Дополнительная литература. 
а) дополнительная литература для учителя: 

Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество детей. – М.: Российское 

педагогическое агентство, 1998.  

Комарова Т. С. Народное искусство в воспитании детей. – М.: Российское педагогическое 

агентство, 1997.  

Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997.  

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. – СПб.: Акцидент, 1998. 

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, 

создавать красоту. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003  

Лялина Л. А. Дизайн и дети: Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Основы рисунка. - М.: АСТ, 2004. 

Свиридова О. В. Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные 

тесты. – Волгоград: Учитель, 2008. 

б) дополнительная литература для учащихся: 

Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир книги», 

2005.- 123 с. 

Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2004. 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для 

подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов 

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

http://festival.1september.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.artsait.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Печатные пособия: 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, по народным 

промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
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Учебно-практическое оборудование: 

- краски акварельные; 

- краски гуашевые; 

- тушь; 

- бумага А4; 

- фломастеры; 

- кисти; 

- емкости для воды; 

- стеки; 

- пластилин; 

- клей; 

- ножницы. 

 

Модели и натурный фонд: 

- изделия декоративно-прикладного искусства. 

 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися 

для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

 

 

 

Название ресурса Ссылка Краткая 

аннотация 

1 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная 

выставка детских 

рисунков  

 

http://kidz-

art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в 

выставке, размещение информации 

о студиях, создание и размещение 

портфолио на сайте Арт-Портфолио 

для преподавателей - бесплатно. 

Материал расположен по 

тематикам и по авторам работ. 

2 Дети в Интернете 

Виртуальная 

галерея детского 

рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского 

творчества. Принимаются 

графические и живописные труды 

ребятишек от 4 до 14 лет и 

смешные высказывания детей.  

3 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

 

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, 

что в детском творчестве может 

быть сфотографировано и 

отсканировано: рисунки и поделки 

ваших детей и коллективов. 

Максимальный возраст - 14 лет. 

Галерея готовится начать 

онлайновые конкурсы детских 

работ в различных номинациях.  

4 Галерея детского 

рисунка 

 

http://www.rndavia.ru

/gallery/ 

Каталог. Живописные и 

графические работы. В галерею 

принимаются работы, выполненные 

по любой технологии детьми в 

возрасте до 18 лет. Работы должны 

сопровождаться данными: возраст, 

имя и фамилия автора, название 

http://kidz-art.narod.ru/
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
http://www.rndavia.ru/gallery/
http://www.rndavia.ru/gallery/
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рисунка, технология изготовления 

(акварель, гуашь, компьютерная 

графика и т.п.).  

 

5 Газета Искусство 

 

http://art.1september.r

u/index.php 

 

      Учебно-методическое издание 

для учителей МХК, музыки и ИЗО, 

тематические номера, таблицы.  

6 Искусство в школе 

 

http://art-in-

school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое 

иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности 

проблем преподавания искусств 

(художественной культуры, 

изобразительных искусств, музыки, 

театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  

7 Искусство и 

образование 

 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.ph

p?page=00 

 

Теория и практика искусства, 

эстетическое воспитание, вопросы 

педагогики (теория и методика), 

программы, учебники. 

8 Изобразительное 

искусство в школе 

 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.ph

p?page=00 

 

      Педагогика и психология, 

проблемы художественного 

образования, уроки искусства в 

школе, мастер-классы.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки  учащихся 5 класса 

учащиеся должны знать: 

 Истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 Особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов традиционных образов, мотивов, 

сюжетов); 

 Семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

 Несколько народных художественных промыслов России, различать их по 

характеру росписи, пользоваться приемами художественного письма при 

выполнении практических заданий (Гжель, Хохлома, Городец,Жостово). 

учащиеся должны уметь: 

 Различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой 

Европы, Западной Европы 17в.); 

 Различать по материалу, техники исполнения современное декоративно-

прикладное искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен и т. 

д.); 

 Выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного)связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 

 

учащиеся должны: 

 Умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения;  

http://art.1september.ru/index.php
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
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 Передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 Умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 Создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определенной эпохи). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  6 класса: 

 учащиеся должны знать: 
 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи свое страны и мира (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей, Лувр, Прадо, Дрезденская галерея), а также местные художественные музеи; 

 о выдающихся произведениях скульптуры, живописи, графики; 

 о выдающихся произведениях русского изобразительного искусства. 

 учащиеся должны уметь: 
 работать с натуры в живописи и графике над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа при работе над натюрмортом, 

пейзажем, портретом; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объёма; 

 передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 

 передавать при изображении головы человека (на плоскости и в объёме) 

пропорции, характер черт, выражение лица; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса: 

 

Учащиеся должны знать: 
        - о жанровой системе в изобразительном  искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

        - о роли и истории тематической картины и ее жанровых видах; 

        -о процессе работы художника над картиной; 

        - о композиции как целостности и образном строе произведения; 

        - о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента 

жизни человека, в понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 

мира; 

        - о роли искусства в создании памятников в честь о больших исторических 

событиях; о влиянии образа на понимание событий истории; 

        - о роли художественных образов изо в понимании вечных тем жизни, создании 

культурного контекста между поколениями, между людьми; 

        - о роли художественной иллюстрации; 

        - наиболее значимый ряд великих произведений  ИЗО  на исторические и 

библейские темы в отечественном искусстве. 

Учащиеся должны уметь: 
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        - применять на практике первичные навыки изображения пропорций и 

движений фигуры человека с натуры и по представлению; 

        - владеть материалами живописи графики и лепки на доступном возрасту 

уровне; 

        - развивать навыки наблюдательности, способности образного видения 

окружающей жизни; 

        - получить творческий опыт в построении тематических композиций; 

        - получит навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• для восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

 «Музыка»  5-7 кл. 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Искусство» для 8-9 классов составлена  на 

основе: 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (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 Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

- авторской программы  «Музыка» (Программы для общеобразовательных 

учреждений: Музыка: 1-4 кл., 5-7 кл., «Искусство» - 8-9 кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2011 год). 

основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы; 

  Рабочая программа учебного предмета «Искусство» на уровне основного 

общего образования составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

Предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана 

на два три обучения – в 5-7 классах. 

Цель программы заключается в духовно-нравственном воспитании школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

формирования личности. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 
приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, 

осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, 
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запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих духовный опыт поколений; 

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и 

разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием; 

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к 

музыкальному самообразованию; 

развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости, 

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих 

музыкальных способностей; 

освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства, специфики 

его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и 

взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью; 

овладение художественно-практическими умениями навыками в разнообразных 

видах музыкально-творческой деятельности  (слушании музыки и пении,  

инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкально-творческой 

практике с применением информационно-коммуникационных технологий). 

В данной рабочей программе авторская программа подлежала корректировке. А 

именно: в календарно-тематическое планирование был внесён региональный компонент. 

Помимо этого, были прописаны виды деятельности осваиваемые и выполняемые на уроке, 

которые направлены на формирование универсальных учебных действий, а также 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Данную программу характеризует взаимосвязь с программой начальной школы, 

проявляющаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в 

координации тематического и музыкального материала. Учитываются концептуальные 

положения программы, разработанной под научным руководством Д.Б. Кабалевского, в 

частности тот ее важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы 

года. 

При сохранении подхода к музыке, как части общей духовной культуры школьника, 

программа нацелена на углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с 

жизнью, природой, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности – литературой, 

изобразительным искусством, историей, мировой художественной культурой, русским 

языком, природоведением. 

Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной 

традиции, современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у 

учащихся национальное самосознание, понимание значимости своей культуры в 

художественной картине мира. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Вторая ступень музыкального образования логически развивает идею начальной 

школы — формирование основ музыкальной культуры учащихся. 

Музыкальное образование (воспитание, обучение и развитие) в основной школе 

способствуют формированию у учащихся эстетического чувства, сознания, потребностей, 

вкуса, ощущения и осознания красоты и гармонии в музыкальном искусстве и жизни. 

Общение подростков с музыкой открывает возможность для духовного становления 

личности и ее творческого самовыражения. 

Изучение предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-

ценностного отношения подростков к произведениям искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

начальной школе в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие индивидуально-
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личностного эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального 

мышления, формирование представления о музыке как виде искусстве, раскрытие 

целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в музыкальном 

самообразовании. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти 

и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения певческого голоса, 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа 

и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном 

общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской 

культуры учащихся 

Задачи музыкального образования направлены на реализацию цели программы и 

состоят в следующем: 

- научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека; 

- содействовать развитию внимательного и доброго отношения к людям и 

окружающему миру; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях;  

- способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

- научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности на основе вновь приобретённых знаний; 

- сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений; 

- развивать интерес к музыке через творческое самовыражение, проявляющееся в 

размышлениях о музыке, собственном творчестве; 

- воспитывать культуру мышления и речи. 

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

-метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

-метод эмоциональной драматургии; 

-метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

-метод художественного контекста; 

-метод создания «композиций»; 

-метод междисциплинарных взаимодействий; 

-метод проблемного обучения; 

-метод сравнения (впервые). 

Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением системного подхода, 
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который выполняет роль главного «координатора» в целостном методологическом 

пространстве  

При реализации содержания программы основными видами практической 

деятельности на уроке являются:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 

Межпредметные связи просматриваются через взаимодействия музыки с: 

-литературой («Сказка о царе Салтане», «Щелкунчик», «Былина о Садко», «Сказки 

тысячи и одна ночи», роман в стихах «Евгений Онегин», «Свадьба Фигаро», «Ромео и 

Джульетта» и другие произведения),  

-изобразительным искусством (жанровые разновидности – портрет, пейзаж; общие 

понятия для музыки и живописи – пространство, контраст, нюанс, музыкальная краска); 

-историей (борьба русских княжеств с половцами, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, Смутное время в России в начале XVII века, Отечественная война 1812 

года, Великая Отечественная война 1941-45 гг.); 

-мировой художественной культурой (особенности художественных направлений 

«романтизм», «импрессионизм», «классицизм», «реализм»); 

-русским языком (воспитание культуры речи через чтение и воспроизведение текста; 

формирование культуры анализа текста на примере приёма «описание»); 

-природоведением (времена года, различные состояния и явления природы), 

-географией (границы, столицы, города Руси и европейских государств).  

Организация всех видов деятельности (слушание музыки, анализ музыкальных 

фрагментов, выполнение проблемно-творческих заданий, хоровое и сольное пение) 

предполагает участие всех компонентов учебно-методического комплекта – учебника, 

дневника музыкальных наблюдений, нотных хрестоматий для учителя, музыкальной 

фонохрестоматии, каждый из видов деятельности непременно соотносится с содержанием 

учебника. 

В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта в 

содержании и в архитектонике учебной программы по музыке для 5-7 классов основной 

школы выделяются две сквозные учебные темы:  

«Основы музыкальной культуры»,  

«Опыт музыкально-творческой деятельности».  

Первая из них — «Основы музыкальной культуры» — представлена в стандарте 

несколькими подтемами, среди которых основополагающее значение имеют две: «Музыка 

как вид искусства» и «Представления о музыкальной жизни России и других стран», 

которые продолжают развитие тематизма начальной школы.  

Другие подтемы: «Народное музыкальное творчество», «Русская музыка от эпохи 

средневековья до рубежа XIX — XX веков», «Зарубежная музыка от эпохи средневековья 

до рубежа XIX — XX веков» и «Отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX 

века» — выступают в качестве логического развития темы «Музыка как вид искусства», 

так как предполагают рассмотрение основных закономерностей музыкального искусства 

на примере народной музыки или профессиональной музыки конкретного исторического 

периода. 

Реализация концентрического принципа предполагает постепенное все более полное и 

многоаспектное изучение учащимися обозначенной темы. С этой целью в ней выделяется 

центральный элемент, то есть то концептуальное «ядро», которое в ходе дальнейшего 

изучения будет находиться в центре внимания учащихся, и несколько различных по 

широте и глубине уровней его рассмотрения (концентров). При этом выстраивается 

определенная этапность в изучении тематического материала, определяемая логикой его 
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концентрического «развертывания». В результате, изучаемая проблема получает все более 

многогранное раскрытие благодаря привлечению нового конкретного музыкального 

материала и изменения ракурса ее освещения 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных 

учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в V— VII классах в 

объеме не менее 105 часов (по 35 часов в каждом классе). 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им; 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности учащихся: 

умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

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: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте,  взаимодействовать  и  работать  в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражают: 

сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и 

слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа художественного образа; 

сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 

движение и др.); 

воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-

коммуникационные технологии; 

—сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения 

различных музыкально-творческих задач. 

В программе предусмотрено освоение учащимися м у з ы к а л ь н ы х  у м е н и й , 

присущих основным видам музыкальной деятельности и отвечающих их природе.  

В слушательской деятельности это умения: 
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воспринимать музыкальную интонацию, эмоционально откликаться на содержание 

услышанного произведения;  

характеризовать свое внутреннее состояние после его прослушивания, свои чувства, 

переживания и мысли, рожденные этой музыкой;  

дать вербальную или невербальную (в рисунке, в пластике и т.д.) характеристику 

прослушанного произведения, его образно-эмоционального содержания, средств 

музыкальной выразительности, их взаимосвязи, процесса развития музыкального образа и 

музыкальной драматургии данного произведения, его интонационных, жанровых и 

стилевых особенностей;  

выявлять общее и различное между прослушанным произведением и другими 

музыкальными произведениями того же автора, сочинениями других композиторов, с 

произведениями других видов искусства и жизненными истоками;  

В исполнительских видах музыкальной деятельности обозначаются умения, 

связанные с воплощением произведения в собственном исполнении (в пении, игре на 

музыкальных инструментах, в пластическом интонировании). На первый план выступают 

умения представлять, каким должно быть звучание данного конкретного произведения в 

определенном характере, жанре, стиле.  

К умениям, связанным с интерпретацией разучиваемых и исполняемых произведений, 

относятся также умения:  

интуитивно, а затем и в определенной мере осознанно исполнить произведение (при 

пении соло, в музыкально-пластической деятельности, в игре на музыкальном 

инструменте) в своей исполнительской трактовке;  

предложить свой вариант (варианты) исполнительской трактовки одного и того же 

произведения;  

сравнивать различные интерпретации и обоснованно выбирать из них 

предпочтительный вариант;  

оценивать качество воплощения избранной интерпретации в своем исполнении.  

В музыкально-композиционном творчестве предусматривается формирование 

умений импровизировать и сочинять музыку по заданным учителем параметрам: 

ритмическим, мелодико-ритмическим, синтаксическим, жанрово-стилевым, фактурным и 

другим моделям, а также без них.  

Наряду с умениями в программе очерчивается круг м у з ы к а л ь н ы х  н а в ы к о в , 

формируемых в исполнительских видах музыкальной деятельности, а также в 

музыкально-слушательской деятельности.  

В певческой деятельности предусматривается совершенствование навыков: 

певческой установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, хорового 

строя и ансамбля (в процессе пения без сопровождения и с сопровождением); 

координация деятельности голосового аппарата с основными свойствами певческого 

голоса (звонкостью, полетностью и т.д.), навыки следования дирижерским указаниям. 

Особую группу составляют слуховые навыки, среди которых основополагающее значение 

имеют навыки слухового контроля и самоконтроля за качеством своего вокального и 

общехорового звучания.  

В игре на музыкальных инструментах это — навыки звукоизвлечения, звуковедения, 

артикуляции, ансамблевого исполнения; слухового контроля и самоконтроля за качеством 

звучания.  

В музыкально-пластической деятельности осуществляется дальнейшее развитие 

навыков «перевода» пространственно-временных соотношений в музыке — в зрительно-

наглядные, двигательные формы, получающие свое воплощение в ритмопластической 

интонации.  

В слушательской деятельности формируются навыки, связанные прежде всего с 

дифференцированным слышанием отдельных компонентов музыкальной ткани 

(звуковысотных, метроритмических и ладовых особенностей; гармонии; полифонии; 
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фактуры; формообразования и т.п.), а также навыки прослеживания процесса 

интонационного развития на уровне выявления в музыкальном материале сходства и 

различия.  

Опыт музыкально-творческой учебной деятельности приобретается учащимися в 

различных видах музыкальной деятельности: в процессе слушания музыки, в вокально-

хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 

музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с 

другими видами искусства, с историей, жизнью. В певческой деятельности творческое 

самовыражение учащихся формируется в сольном, ансамблевом и хоровом пении, 

одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной классической музыки, 

народных и современных песен с сопровождением и без сопровождения, в том числе тем 

инструментальных произведений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки; в 

обогащении опыта вокальной импровизации.  

В музыкально-пластической деятельности творческий опыт обогащается 

посредством воплощения пластическими средствами художественного образа 

музыкальных произведений более сложных в интонационно-образном отношении и 

разнообразных по стилю.  

В инструментальном музицировании расширение опыта творческой деятельности 

происходит  в процессе игры на элементарных инструментах, импровизации и создания 

инструментальных композиций на основе знакомых мелодий.  

В процессе драматизации музыкальных произведений накопление творческого опыта 

осуществляется при создании художественного замысла и воплощении эмоционально-

образного содержания музыки сценическими средствами; выбора сценических средств 

выразительности, поиска вариантов сценического воплощения детских опер и мюзиклов 

(фрагментов).  

Опыт творческой музыкальной деятельности учащиеся приобретают и при освоении 

современных информационно-коммуникационных технологий и овладении 

первоначальными навыками игры на электронных инструментах.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание образования в   программе представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и 

музыкальная драматургия», «Музыка в современном мире: традиции и инновации». 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

курсом музыки в начальной школе. 

    Тема  5 класса «Музыка и другие виды искусства» раскрывается в двух крупных 

разделах – «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Основы 

музыки: интонационно- образная, жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-инструментальная. 

Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные 

школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке (вокальной и 

инструментальной).   

      Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор – поэт – художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств 

разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вид искусства. 

      6 класс. Тема «В чём сила музыки» раскрывается в двух разделах «Музыка 
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души», «Как создаётся музыкальное произведение». Связь музыкального искусства с 

внутренним миром ребёнка. Содержательные истоки музыки (природа, сказки, мифы, 

былины и др.). Воздействие музыки на человека. Особенности музыкальной 

выразительности.  

      7 класс. Тема «Содержание и форма в музыке» раскрывается в двух разделах 

«Содержание в музыке» и «Форма в музыке».  

      Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трёхчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и 

средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-

инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное искусство: исторические 

эпохи, стилевые направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в 

музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство). Композитор —- поэт — художник; родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное 

искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила 

музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимо-

связь и развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как 

источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: 

двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и формы. 

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), 

западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная 

культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных 

школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки 

русского профессионального музыкального творчества. Этническая музыка. 

Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие 

(импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество 

композиторов академического направления. Джаз и симфоджаз. Современная 

популярная музыка: авторская песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, 

рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, диско-музыка. Информационно-

коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, 
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ансамбль, хор; аккомпанемент, а сареllа. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, 

альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. Музыкальные 

инструменты: духовые, струнные, ударные, современные электронные. Виды оркестра: 

симфонический, духовой, камерный, народных инструментов, эстрадно-джазовый. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками 

«Музыка» авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: «Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 

класс», «Музыка. 7 класс». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 КЛАСС 

 

№

 

п/

п 

Тема 

урока 

Тип урока 

Элемент содержания Предметные результаты 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Что 

роднит 

музыку с 

литературой. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Интонационно - образная, жанровая и 

стилевая основы музыкального искусства как ее 

важнейшие закономерности, открывающие путь 

для его познания, установления связи с жизнью и с 

другими видами искусства. 

Реальная жизнь – источник сюжетов, тем и 

образов в музыке и литературе. Интонация – 

единый стержень музыки и литературы. 

Музыкальная интонация – язык композитора. 

Связь музыки и литературы. Общность жанров в 

музыке и литературе. 

М.Глинка, сл. Н.Кукольника «Жаворонок», 

Г.Струве, сл. Н.Соловьевой «Моя Россия»; 

П.Чайковский. Симфония №4; 

Э.Григ. Фрагменты сюиты «Пер Гюнт» 

Узнают о взаимодействие 

музыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики 

языка каждого из них. 

Научатся  
-размышлять о знакомом 

музыкальном произведении,  

-высказывать суждение об 

основной идее. --узнавать на слух 

изученные произведения. -

воспринимать музыкальную 

интонацию, эмоционально 

откликаться на содержание 

услышанного произведения 

 

-выявлять жанровое 

начало музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

  

2 Вокальна

я музыка. 

Комбиниро

ванный урок. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов (лирические). Народные 

истоки русской профессиональной музыки. 

Жанры вокальной музыки – песня. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева; 

Узнают об основных жанрах 

вокальной народной и 

профессиональной музыки. 

Научатся 

- выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

 

-выявлять жанровое 

начало музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 
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Осень. Ц. Кюи, слова А. Плещеева; 

П.Аедоницкий, сл. И. Шаферана «Красно 

солнышко» 

 

произведением и произведениями 

других видов искусства. 

-Проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

танец, марш). 

 

-узнавать музыкальные 

произведения, изученные в 1-4 

классе. 

 

3 Русские 

народные 

песни. 

Народное музыкальное творчество. Сущность 

и особенности устного народного музыкального 

творчества как части общей культуры народа, как 

способа самовыражения человека. Основные 

жанры русской народной музыки (наиболее 

распространенные разновидности обрядовых 

песен, трудовые песни, лирические песни). 

Народная песня, ее жанры и особенности. 

Средства музыкальной выразительности – 

способы передачи эмоциональных переживаний. 

Дуэт. Музыкальная форма 

Русские народные песни: 

«А мы просо сеяли»; 

«Бояре, а мы…»; 

«Уж ты, поле мое». 

р. н.  песни Зауралья 

Узнают об основные жанры 

народных песен, ее особенности. 

Научатся 

- разучивать и исполнять 

образцы музыкально-поэтического 

творчества. 

-распознавать на слух и 

воспроизводить знакомые мелодии 

изученных произведений.  

-рассуждать о многообразии 

музыкального фольклора России. 

-выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным образам 

исторического прошлого в слове, 

рисунке, жесте, пении. 

-обнаруживать, выявлять 

общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 -музицировать на 

простейших музыкальных 

инструментах). 

 

4 Вокальна

я музыка.  

Комбинир

Развитие жанров камерной вокальной музыки 

– романс. 

Определение романса как камерного 

Узнают об основные жанры 

вокальной профессиональной 

музыки – романс, определение: 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 
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ованный урок вокального произведения для голоса с 

инструментом, в котором раскрываются чувства 

человека, его отношение к жизни и природе. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. 

Лермонтова. 

Горные вершины. А. Рубинштейн, слова М. 

Лермонтова 

камерная музыка. 

Научатся 

- проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

-оценивать 

эмоциональный характер 

музыки с учетом терминов: 

мажорный и минорные лады 

(весело, грустно), мелодия, 

нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

 

 

5 Фольклор 

в музыке 

русских 

композиторов. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Сущность и особенности устного народного 

музыкального творчества как части общей 

культуры народа, как способа самовыражения 

человека. Народное творчество как 

художественная самоценность. Особенности 

русской народной музыкальной культуры. 

Основные жанры русской народной музыки. 

Народные истоки профессиональной музыки. 

Использование композиторами выразительных 

свойств народной песенной речи. Народно-

поэтические сюжеты и образы в композиторской 

музыке. Народное сказание. Симфоническая 

миниатюра. Программная музыка.  

Кикимора. Сказание для симфонического 

оркестра (фрагменты) А. Лядов. 

«Колыбельная» А. Лядов. 

Узнают об особенностях 

русской народной музыкальной 

культуры,  об основных жанрах 

русской народной музыки. 

Научатся 

- сравнивать музыкальные и 

речевые интонации,  

-определять их сходство и 

различия. 

-соотносить  по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— народная, композиторская. 

 

-выявлять жанровое 

начало музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 
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-оценивать 

эмоциональный характер 

музыки с учетом терминов 

6 Фольклор 

в музыке 

русских 

композиторов. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Интонационное своеобразие музыкального 

фольклора разных народов; образцы песенной и 

инструментальной народной музыки.  

Использование композиторами 

выразительных свойств народной песенной речи. 

Народно-поэтические сюжеты и образы в 

композиторской музыке. Симфоническая сюита. 

Шехеразада. Симфоническая сюита 

(фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Узнают об интонационном 

своеобразии музыкального 

фольклора разных народов; 

образцах песенной и 

инструментальной народной 

музыки. 

Научатся  

Анализировать и 

систематизировать по характерным 

признакам принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю 

— музыка классическая или 

народная на примере опер русских 

композиторов. 

 

-распознавать и 

сравнивать различные 

произведения по характерным 

признакам, принадлежность к 

соответствующему жанру. 

7 Жанры 

инструментал

ьной и 

вокальной 

музыки.  

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Развитие жанров светской вокальной и 

инструментальной музыки. Наиболее значимые 

стилевые особенности классической музыкальной 

школы. 

Вокализ, Песня без слов, Ария, Романс, 

Серенада,  

Баркарола: своеобразие и выразительность, 

лиричность. 

Вокализ. С. Рахманинов. 

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель» (фрагмент) Г. 

Свиридов. 

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла 

Узнают  о жанрах светской 

вокальной и инструментальной 

музыки: вокализ, песня без слов, 

романс, серенада. 

Научатся 

- выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе об 

интонационной природе музыки, 

музыкальных жанрах. 

-размышлять о музыке,  

-анализировать, выказывать 

своё отношение. 

 

-выявлять жанровое 

начало музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 
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«Времена года». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из 

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. 

Мендельсон. . 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

Баркарола. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, 

перевод A. Плещеева. 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

-оценивать 

эмоциональный характер 

музыки с учетом терминов 

8 Вторая 

жизнь песни. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: цитирование, варьирование. 

Связи между русской композиторской 

музыкой и народным музыкальным искусством. 

Интерпретация, обработка, трактовка. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром 

(фрагмент финала). П. Чайковский. 

Веснянка, украинская народная песня.  

Пер Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена 

(фрагменты). Э. Григ. 

Узнают об особенностях 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Научатся  

Приемам  исследования 

интонационно - образной природы 

музыкального искусства. 

 - проявлять свой  

эмоциональный отклик на 

выразительность и 

изобразительность в музыке. 

 

 

-выявлять жанровое 

начало музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 
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9 Народные истоки русской профессиональной 

музыке. Способы обращения композиторов к 

народной музыке: создание музыки в народном 

стиле.  

Связь между музыкой русской 

композиторской музыкой и народным 

музыкальным искусством, отражающим жизнь, 

труд, быт русского народа. 

Сцена «Проводы Масленицы». Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 

Узнают об особенностях 

русской народной музыкальной 

культуры. 

Научатся 

-наблюдать за развитием 

музыки,  

-выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств в создании единого образа. 

1

0 
Всю 

жизнь мою 

несу родину в 

душе… 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Наиболее значимые стилевые особенности 

русской классической музыкальной школы, 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Язык искусства. Колокольность и песенность 

– свойства русской музыки. Значимость музыки в 

жизни человека, ее роль в творчестве писателей и 

поэтов. 

Программная симфония. Симфония-действо. 

Кантата. 

Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. 

Симфония-действо для солистов, большого хора, 

гобоя и ударных (фрагменты). B.Гаврилин 

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 

Свиридов, слова Б. Пастернака. 

Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина. 

-Узнают о  стилевом 

многообразие музыки 20 столетия, 

об ассоциативных связях между 

художественными образами музыки 

и других видов искусства. 

Научатся 

-сопоставлять образное 

содержание музыкального 

произведения,  

-выявлять контраст, как 

основной прием развития 

произведения,  

-определять средства 

выразительности, подчеркивающие 

характер музыкального 

произведения;  

-размышлять о знакомом 

музыкальном произведении,  

-высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и фор-

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

-оценивать 

эмоциональный характер 

музыки с учетом терминов: 

мажорный и минорные лады 

(весело, грустно), мелодия, 

нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 
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мах ее воплощения; 

-участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 

1

1 
Писатели 

и поэты о 

музыке и 

музыкантах. 

Комбинир

ованный урок. 

Романтизм в западно – европейской музыке: 

особенности трактовки драматической и 

лирической сфер на примере образцов камерной 

инструментальной музыки – прелюдия, этюд. 

Творчество Ф. Шопена как композитора связано с 

его исполнительской деятельностью. Именно 

Ф.Шопен утвердил прелюдию как 

самостоятельный вид творчества, открыл новое 

направление в развитии жанра этюда, никогда не 

отделяя техническую сторону исполнения от 

художественной. 

«Этюд №12» Ф.Шопен 

«Прелюдия№7» Ф.Шопен 

«Прелюдия№20» Ф.Шопен 

«Вальс №7» Ф.Шопен 

Узнают  о взаимодействие 

музыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики 

языка каждого из них. О 

композиторах – романтиках: 

Ф.Шопен, о жанры фортепианной 

музыки: этюде, ноктюрне, 

прелюдии. 

Научатся 

- размышлять о знакомом 

музыкальном произведении,  

-высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и фор-

мах ее воплощении,  

-выявлять связь музыки с 

другими искусствами, историей, 

жизнью.  

-узнавать на слух изученные 

произведения зарубежной классики. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

-оценивать 

эмоциональный характер 

музыки с учетом терминов: 

мажорный и минорные лады 

(весело, грустно), мелодия, 

нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 
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и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 

1

2 

Сравнительная характеристика особенностей 

восприятия мира композиторами классиками и 

романтиками. ( В.Моцарт – Ф.Шопен) 

Значимость музыкального искусства для 

творчества поэтов и писателей. Музыка - «главное 

действующее лицо» рассказов К. Паустовского. 

Расширение представлений о творчестве В. А. 

Моцарта. Хор. Оркестр. Жанры вокальной 

музыки: реквием 

Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из 

оперы «Волшебная флейта». В.-А. Моцарт. 

Маленькая ночная серенада (рондо). В.-А. 

Моцарт. 

Dona nobispacem. Канон. В.-А. Моцарт. 

Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 

Узнают  о взаимодействие 

музыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики 

языка каждого из них, что музыка 

не только раскрывает мир 

человеческих чувств, настроений, 

мыслей, но и играет 

драматургическую роль, не только в 

литературе, но и в жизни. О жанрах 

музыки: реквиеме, сюите. 

Научатся 

- находить ассоциативные 

связи между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства;  

-сравнивать различные 

исполнительские трактовки одного 

и того же произведения и выявлять 

в них своеобразия. 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 -музицировать на 

простейших музыкальных 

инструментах). 
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-узнавать музыкальные 

произведения, изученные в 1-4 

классе. 

 

1

3 
Первое 

путешествие в 

музыкальный 

театр. Опера. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Развитие жанра – опера. Народные истоки 

русской профессиональной музыки. Обращение 

композиторов к родному фольклору.  

Особенности жанра оперы. Либретто – 

литературная основа музыкально-драматического 

спектакля, в которой кратко излагается сюжет 

оперы. Синтез искусств в оперном жанре. 

Разновидность вокальных и инструментальных 

жанров и форм внутри оперы (увертюра, хор, 

речитатив, ария, ансамбль). Мастера мировой 

оперной сцены. Музыкальный портрет. 

Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. 

Римский-Корсаков. 

Узнают об особенностях 

оперного жанра, который возникает 

на основе литературного 

произведения как источника 

либретто оперы; о разновидностях 

вокальных и инструментальных 

жанров и формах внутри оперы( 

увертюра, ария, речитатив, хор, 

ансамбль), а также исполнителях: 

певцах, дирижерах и т.д. 

Научатся 

-интерпретировать  содержание 

музыкального произведения в 

рисунке, 

 -участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности,  

-размышлять о музыке, 

- выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки.  

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 -музицировать на 

простейших музыкальных 

инструментах). 

 

-узнавать музыкальные 

произведения, изученные в 1-4 

классе. 

 

1

4 
Второе 

путешествие в 

Развитие жанра – балет. Формирование 

русской классической школы. 

Узнают имена лучших 

отечественных хореографов, 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 
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музыкальный 

театр. Балет. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Синтез искусств в балетном жанре. Образ 

танца. Сказочные сюжеты балетного спектакля. 

Исполнители балета (танцоры-солисты, 

кордебалет - массовые сцены). Лучшие 

отечественные танцоры и хореографы. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. 

Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. 

Чайковский. 

 

танцоров, особенности балетного 

жанра, его специфику. 

Научатся 

-участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, 

пластическом интонировании);  

-наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства 

выразительности разных видов 

искусств в создании единого образа. 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 -музицировать на 

простейших музыкальных 

инструментах). 

 

-узнавать музыкальные 

произведения, изученные в 1-4 

классе. 

 

1

5 
Музыка в 

театре, кино, 

на 

телевидении. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Творчество отечественных композиторов – 

песенников, роль музыки в театре, кино и 

телевидении. 

Музыка как неотъемлемая часть произведений 

киноискусства. Киномузыка – важное средство 

создания экранного образа. Музыкальный фильм. 

Песня о Родине из к/ф «Цирк» И. Дунаевский. 

Песня о веселом ветре из к/ф «Дети капитана 

Узнают о  роли литературного 

сценария и значении музыки в 

синтетических видах искусства: 

театре, кино, телевидении. 

Научатся 

- участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности 

(вокализации основных тем, 

-выявлять жанровое 

начало музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 
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новых знаний. 

 

Гранта» И. Дунаевский. пластическом интонировании);  

-участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

1

6 
Третье 

путешествие в 

музыкальный 

театр. 

Мюзикл. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной 

музыки», особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Знакомство с жанром мюзикл.  

Мюзикл – театр «легкого» стиля. Особенности 

жанра мюзикла, его истоки. 

Кошки. Мюзикл (фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Песенка о прекрасных вещах. Из мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. 

Хаммерстайна, русский текст М. Подберезского. 

Узнают об особенностях жанра 

– мюзикла, о связи музыки с 

другими искусствами, историей и 

жизнью. 

Научатся 

-интерпретировать содержание 

музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом 

движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности. 

-выявлять жанровое 

начало музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

1

7 
Мир 

композитора.  

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Знакомство с творчеством региональных 

композиторов.  

Литература обогащает искусство музыки. 

Нерасторжимая связь музыки со словом 

проявляется во всех видах вокальной музыки, 

фольклоре, операх, балетах, в инструментальной 

музыке, где использованы мелодии песен. 

Обобщение жизненно-музыкального опыта 

учащихся, закрепление представлений о 

взаимодействии музыки и литературы на основе 

выявления специфики и общности жанров этих 

видов искусства.  

•н. р. к. Музыка профессиональных 

композиторов Ставрополья 

Узнают о взаимодействие 

музыки и литературы на основе 

специфики и общности жанров этих 

видов искусства, об  именах 

выдающихся русских и зарубежных 

композиторов. 

Научатся  

-приводить примеры их 

произведений.  

- передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме; -проявлять творческую 

инициативу, участвуя в музыкаль-

но-эстетической жизни класса, 

школы. 

 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 
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импровизации. 

 

 -музицировать на 

простейших музыкальных 

инструментах). 

 

-узнавать музыкальные 

произведения, изученные в 1-4 

классе. 

 

1

8 
Что 

роднит 

музыку с 

изобразительн

ым 

искусством. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (лирические). 

Взаимосвязь музыки и изобразительного 

искусства. Способность музыки вызывать в нашем 

воображении зрительные (живописные) образы. 

Специфика средств художественной 

выразительности живописи. Отражение одного и 

того же сюжета в музыке и живописи.  

Песня о картинах. Г. Гладков, стихи Ю. 

Энтина. 

Концерт №3 для фортепиано с оркестром (1-я 

часть). С. Рахманинов. 

Узнают о возможных связях 

музыки и изобразительного 

искусства. О специфики средств 

художественной выразительности 

живописи и музыки. 

Научатся 

- вслушиваться в музыку,  

-мысленно представлять 

живописный образ,  

- всматриваться в произведения 

изобразительного искусства, 

-слышать в своем воображении 

музыку, 

 -эмоционально воспринимать 

и оценивать разнообразные явления 

музыкальной культуры. 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 -музицировать на 

простейших музыкальных 

инструментах). 
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1

9 
Небесное 

и земное в 

звуках и 

красках. 

Комбинир

ованный урок. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством. 

Непреходящая любовь русских людей к 

родной земле. Духовные образы древнерусского и 

западноевропейского искусства. Образ Богоматери 

как олицетворение материнской любви, 

милосердия, покровительства и заступничества. 

Образ Богоматери в русском и зарубежном 

искусстве.  

Знаменный распев. Песнопение. Унисон. 

Пение а капелла. Хор. Солист. 

«Богородице Дево, радуйся». П. Чайковский  

«Богородице Дево, радуйся». С. Рахманинов 

«Ave Maria», И.-С. Бах – Ш. Гуно 

«Ave Maria» Дж. Каччини 

«Ave Maria» Ф. Шуберт 

Узнают об интонационно-

образной природе духовной 

музыки, ее жанровом и стилевом 

многообразии. 

Научатся 

-эмоционально - образно 

воспринимать; 

- характеризовать музыкальные 

произведения; 

- сопоставлять средства 

музыкальной и художественной 

выразительности: цвет- тембр, 

колорит – лад, ритм музыки – ритм 

изображения, форма – композиция. 

 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 -музицировать на 

простейших музыкальных 

инструментах). 

 

 

2

0 
Звать 

через прошлое 

к настоящему. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героические и эпические)и особенности 

их драматургического развития (контраст) 

Героические образы в музыке и 

изобразительном искусстве. Кантата. Контраст. 

Триптих, трехчастная форма. Выразительность. 

Изобразительность. Кантата «Александр Невский» 

Узнают о богатстве 

музыкальных образов (героические 

и эпические) и особенностях их 

драматургическом развитии 

(контраст). О жанре вокальной 

музыки - кантате. 

Научатся 

-сопоставлять героико - 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 
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С. Прокофьев:  

«Песня об Александре Невском» 

хор «Вставайте, люди русские»  

эпические образы музыки с 

образами изобразительного 

искусства; 

- эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения;  

-пропевать темы из вокальных 

и инструментальных произведений, 

получивших мировое признание; 

- проявлять творческую 

инициативу. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

2

1 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Богатство музыкальных 

образов (героико - эпические) и особенности их 

драматургического развития. Героические образы 

в музыке и изобразительном искусстве. 

Сопоставление героико – эпических образов 

музыки с образами изобразительного искусства. 

Песня-плач. Осмысление темы о героических 

образах в искусстве. 

Кантата «Александр Невский» С. 

Прокофьев: 
«Ледовое побоище»  

«Мертвое поле»  

«Въезд Александра во Псков» 

 

2

2 
Музыкаль

ная живопись 

и живописная 

музыка. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Общее и особенное в русском и западно – 

европейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прощлого. 

Общность музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Значение жанра 

пейзаж в русском искусстве. Выражение любви к 

родной земле средствами искусства. Образы 

русской природы в песне, светской музыке, 

молитве, живописи, литературе. «Музыкальные 

краски» в произведениях композиторов- 

Узнают о выразительных 

возможности музыки и ее 

изобразительности, общем и 

различном в русском и западно – 

европейском искусстве,о  

различных стилевых направлений. 

О выдающихся русских и 

зарубежных композиторах: 

С.Рахманинове, Ф.Шуберте, их 

творчестве.  

Научатся 

- сопоставлять зримые образы 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 
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романтиков. Развитие музыкального, образно-

ассоциативного мышления через выявление 

общности музыки и живописи в образном 

выражении состояний души человека, 

изображении картин природы. Музыкальные 

образы произведений, созвучные музыкальной 

живописи художника. Изобразительность. 

Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта 

(из П. Шелли). 

Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. 

Тютчева. 

музыкальных сочинений русского и 

зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные),  

-находить общность отражения 

жизни в русской музыке и поэзии. 

-пропевать темы из вокальных 

и инструментальных произведений, 

полу-чивших мировое признание.  

-узнавать на слух изученные 

произведения русской и зарубежной 

классики. 

 

произведений 

- высказывать о своих 

впечатлениях после 

прослушивания музыкальных 

произведений. 

2

3 

Общее и особенное в русском и западно – 

европейском искусстве в различных исторических 

эпох, стилевых направлений, творчестве 

выдающихся композитов прощлого. 

Сопоставление зримых образов музыкальных 

сочинений русского и зарубежного композитора 

(вокальные и инструментальные) и обшность 

отражения жизни в русской музыке и поэзии. 

Восприятие, исполнение, сравнение произведений 

искусства, созданных в жанре пейзажа Ф.Шуберта 

и С. Рахманинова. Живописная пластика (цвет, 

линия, характер движения кисти) выражает 

тончайшие изменения настроений, состояний 

человеческой души. Изобразительность. 

Инструментальный квинтет. Мелодия. Рисунок. 

Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Палитра 

чувств. Гармония красок 

«Форель». Ф. Шуберт, слова Л. Шубарта, 

русский текст В. Костомарова 

«Фореллен – квинтет» Ф.Шуберт. 

-сопоставлять зримые 

образы музыкальных 

сочинений, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

2 Колоколь Народные истоки русской профессиональной Узнают о колокольности – -представлять жизненные 
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4 ность в 

музыке и 

изобразительн

ом искусстве. 

Комбинир

ованный урок 

музыки.  

Представление жизненных прообразов и 

народные истоки музыки - на примере 

произведений отечественных композиторов. 

Колокольность – важный элемент национального 

мировосприятия. Красота звучания колокола, 

символизирующего соборность сознания русского 

человека. Колокольные звоны: трезвон, благовест, 

набат. Гармония. Фреска. Орнамент. 

 Каждый композитор отражает в своих 

произведениях дух своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным ценностям, 

которым стремились следовать многие 

поколениям русских людей. 

Прелюдия соль мажор для фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Прелюдия соль-диез минор для фортепиано. 

С. Рахманинов. 

Сюита для двух фортепиано (фрагменты). С. 

Рахманинов. 

Фрески Софии Киевской. Концертная 

симфония для арфы с оркестром (фрагменты). В. 

Кикта. 

важном элементе национального 

мировосприятия. О колокольных 

звонах( трезвон, благовест, набат).  

О народных истоках русской 

профессиональной музыки. О 

характерных чертах творчества 

С.Рахманинова. О композиторах 

отражающих в своих произведениях 

дух своего народа, своего времени, 

обращаясь к незыблемым духовным 

ценностям. 

Научатся 

- находить ассоциативные 

связи между художественными 

образами музыки и других видов 

искусства;  

-размышлять о знакомом 

музыкальном произведении,  

-высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и фор-

мах ее воплощения. 

прообразы и народные истоки 

музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

2

5 
Портрет в 

музыке и 

изобразительн

ом искусстве. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Интонация как носитель смысла в музыке. 

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Осознание музыки как вида искусства 

интонации на новом уровне триединства 

«композитор - исполнитель – слушатель». 

Выразительные возможности скрипки. 

Скрипичные мастера. Великие скрипачи. 

Постижение музыкального образа через сравнение 

Узнают о том,  что музыка -это 

вид искусства интонации на новом 

уровне триединства «композитор - 

исполнитель – слушатель».О 

выразительных возможностях 

скрипки. О именах великих 

скрипичных мастеров, скрипачей. 

Научатся 

- сопоставлять произведения 

-сопоставлять зрительный 

ряд и музыкальный, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 
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различных интерпретаций произведения. 

Сопоставление произведений скрипичной музыки 

с живописными полотнами художников разных 

эпох, портрет Н.Паганини в музыке и 

изобразительном искусстве. 

Каприс № 24. Для скрипки соло. Н. Паганини 

(классические и современные интерпретации). 

Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). 

С.Рахманинов. 

Вариации на тему Паганини (фрагменты). В. 

Лютославский. 

«Скрипка Паганини» В. Мигуля. 

скрипичной музыки с живописными 

полотнами художников разных 

эпох,  

-сравнивать различные 

интерпретации музыкальных 

произведений,  

-эмоционально-образно 

воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения. 

-размышлять о музыке, 

анализировать ее, выражая 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки; 

 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

2

6 
Волшебна

я палочка 

дирижера. 

Комбинир

ованный урок. 

Знакомство с творчеством выдающихся 

дирижеров. 

Значение дирижера в исполнении 

симфонической музыки. Роль групп инструментов 

симфонического оркестра. Симфонический 

оркестр. Группы инструментов оркестра. 

Дирижер.  

«Музыкант» Б. Окуджава 

Узнают имена выдающихся 

дирижеров, их значение в 

исполнении симфонической 

музыки, роль групп 

симфонического оркестра.  

Научатся 

- передавать свои музыкальные 

впечатления в устной форме, 

- размышлять о музыкальном 

произведении, 

- проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

-узнавать и называть 

группы инструментов 

симфонического оркестра, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 
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2

7 
Волшебна

я палочка 

дирижера. 

Образы 

борьбы и 

победы в 

искусстве. 

Комбинир

ованный урок. 

Особенности трактовки драматической 

музыки на примере образцов симфонии.  

Особенности симфонического развития 

«Симфонии № 5» Л. Бетховена. Эскиз. Этюд. 

Набросок. Зарисовка. 

Симфония № 5 (фрагменты). Л. Бетховен. 

Узнают имена выдающихся 

дирижеров, их значение в 

исполнении симфонической 

музыки, роль групп 

симфонического оркестра. О 

сущность музыкального 

исполнительства как искусства 

интерпретации. 

Научатся 

личностну-окрашенному 

эмоционально-образному 

восприятию и оценке изучаемых 

произведений отечественных и 

зарубежных композиторов 

различных исторических эпох и 

стилевой принадлежности. 

-анализировать и 

сравнивать различные приемы 

симфонического развития, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

2

8 
Застывша

я музыка. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Отечественная и зарубежная духовная музыка 

в синтезе с храмовым искусством.  

Гармония в синтезе искусств: архитектуры, 

музыки, изобразительного искусства. 

Православные храмы и русская духовная музыка. 

Хор, а капелла. 

Католические храмы и органная музыка. 

Органная прелюдия (соль минор) И.-С. Бах  

Ария альта из мессы (си минор) И.-С. Бах 

«Богородице Дево, радуйся» П. Чайковский 

«Богородице Дево, радуйся» С. Рахманинов  

Узнают о принадлежности 

духовной музыки к стилю русского 

или западноевропейского 

искусства, о музыкальных 

сочинениях. О полифонии. 

Научатся 

-называть их авторов,  

-соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

размышлять о музыке, 

- выражать собственную 

позицию относительно 

-узнавать произведения 

духовной музыки, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 
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прослушанной музыки;  

-участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

2

9 
Полифони

я в музыке и 

живописи.  

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

 

Музыка И.Баха как вечно живое искусство, 

возвышающее душу человека. Знакомство с 

творчеством композитора на примере жанра – 

фуга. Выразительные возможности различного 

склада письма (полифония). 

Общность языка художественных 

произведений в музыке и живописи. Духовная 

музыка. Светская музыка. Полифония. Фуга.  

И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

Аве Мария.  

М.К. Чюрленис. Фуга.  

Узнают о принадлежности 

духовной музыки к стилю русского 

или западноевропейского 

искусства, изученных музыкальных 

сочинениях. О полифонии, фуге, 

органной музыке. 

Научатся 

-называть их авторов, понятия 

– 

-соотносить музыкальные 

произведения с произведениями 

других видов искусства по стилю, 

- размышлять о музыке, 

выражать собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки; 

- участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

-выявлять общее в музыке 

и живописи, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

3

0 
Музыка 

на мольберте. 

Комбинир

ованный урок 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм.  

Выявление многосторонних связей музыки, 

изобразительного искусства и литературы на 

примере творчества литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. Живописная музыка и 

музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. 

Иносказание, символизм. Звуковая палитра пьес. 

Цветовая гамма картин. Образ моря в искусстве 

Чюрлениса. Композиция. Форма. Триптих. Соната. 

Узнают о связи музыки, 

изобразительного искусства и 

литературы на примере творчества 

литовского художника - 

композитора М.Чюрлёниса. 

Научатся 

- сравнивать общность образов 

в музыке, живописи, литературе,  

-размышлять о знакомом 

музыкальном произведении, 

-выявлять связи 

различных видов искусств, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 
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Allegro, Andante. 

М.К. Чюрленис. Фуга.  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ми минор,  

М.К. Чюрленис. Прелюдия ля минор, 

Симфоническая поэма «Море». 

- высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и фор-

мах ее воплощения, 

 -проявлять творческую 

инициативу. 

 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

3

1 
Импресси

онизм в 

музыке и 

живописи. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки 20 столетия. 

Импрессионизм. Знакомство с произведениями 

К.Дебюсси.  

Особенности импрессионизма как 

художественного стиля. Взаимодействие 

импрессионизма в музыке и в живописи. 

Импрессионизм. Прелюдия. Интерпретация. 

Фортепианная сюита. Джазовые ритмы. 

«Детский уголок» К.Дебюсси 

«Диалог ветра с морем» К.Дебюсси 

«Океан море синее» вступление к опере 

«Садко» Н.Римский - Корсаков  

Узнают об особенности 

импрессионизма, как 

художественного стиля, 

особенности творчества К. 

Дебюсси. О выразительности и 

изобразительности музыкальной 

интонации. 

Научатся 

-определять характер, 

настроение и средства 

выразительности в музыкальном 

произведении.  

-передавать настроение музыки 

в пении, музыкально-пластическом 

движении, рисунке. 

-высказываться о 

стилевом многообразии, 

 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

3

2 
О 

подвигах, о 

доблести и 

славе... 

Комбинир

ованный урок. 

Стилевое многообразие музыки 20 века. 

Богатство музыкальных образов - драма-тические, 

героические. 

Тема защиты Родины в различных видах 

искусства. Сопоставление художественных 

произведений. 

Реквием. «Реквием» Д. Кабалевский: 

«Помните»  

Узнают о стилевом 

многообразии музыки 20 века, об 

установление взаимосвязи между 

разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, 

художественных образов; 

продолжать знакомство с жанром 

реквиема. 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 
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«Наши дети» 

«Реквием» стихи Р. Рождественского.  
Научатся 

- выявлять общее и особенное 

между прослушанным 

произведением и произведениями 

других видов искусства,  

-участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

3

3 
В каждой 

мимолетности 

вижу я 

миры… 

Комбинир

ованный урок. 

Богатство музыкальных образов и 

особенности их драматургического развития в 

камерном – инструментальной музыке. 

Образный мир произведений С. Прокофьева и 

М. Мусоргского. Цикл «Мимолетности» Цикл 

«Картинки с выставки». Сопоставление 

музыкальных и художественных образов. 

Фортепианная миниатюра. Язык искусства. 

Интермедия 

С. Прокофьев Мимолетности (№ 1, 7, 10) 

М.П. Мусоргский «Картинки с выставки»:  

«Избушка на курьих ножках»,  

«Балет невылупившихся птенцов» 

(классические и современные интерпретации) 

рисунки В.Гартмана. 

Узнают о своеобразие 

музыкальных образов в творчестве 

русских композиторов С. 

Прокофьева и М. Мусоргского. 

Научатся 

-выявлять особенности 

интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных 

композиторов;  

-выявлять общее и особенное 

при сравнении музыкальных 

произведений на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе музыки. 

-определять и называть 

основные жанры (песня, 

танец, марш). 

 

-понимать главные 

отличительные особенности 

музыкально-театральных 

жанров –оперы и балета. 

 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

3

4 
Мир 

композитора. 

С веком 

наравне.  

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

Обобщение представлений о взаимодействии 

изобразительного искусства и музыки и их 

стилевом сходстве и различии на примере 

произведений русских и зарубежных 

композиторов. 

Слушание и исполнение произведений по 

желанию детей. 

Узнают о взаимодействии 

изобразительного искусства и 

музыки и их стилевом сходстве и 

различии на примере произведений 

русских и зарубежных 

композиторов.  Имена выдающихся 

русских и зарубежных компози-

торов. 

Научатся 

 -приводить примеры их 

 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 

начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 
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произведений. 

- владеть навыками 

музицирования: исполнение песен 

(народных, классического 

репертуара, современных авторов),  

-напеванию запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных 

сочинений. 

и ясно произносить слова. 

 

-участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении. 

пластическом интонировании, 

импровизации. 

 

 -музицировать на 

простейших музыкальных 

инструментах). 

 

-узнавать музыкальные 

произведения, изученные в 1-4 

классе. 

 

3

5 
Заключит

ельный урок – 

обобщение. 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Обобщение музыкальных и художественных 

впечатлений, знаний, опыта школьников, опыт 

исполнительства. 

Узнают о  взаимодействии 

музыки с другими видами искусства 

на основе осознания специфики 

языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного 

искусства, театра, кино и др.); 

Научатся 

- передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме; -распознавать на слух, 

- воспроизводить знакомые 

мелодии изученных произведений 

инстру-ментальных и вокальных 

жанров. 

-различать и называть 

особенности звучания 

знакомых музыкальных 

произведений 

 

-оценивать 

эмоциональный характер 

музыки с учетом терминов: 

мажорный и минорные лады 

(весело, грустно), мелодия, 

нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, 

 

-проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности (вовремя 
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начинать и заканчивать пение, 

уметь петь по фразам, слушать 

паузы,  

 

-правильно выполнять 

музыкальные ударения, четко 

и ясно произносить слова. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 КЛАСС 

 

№
 

у
р

о
к

а
 

у
р

о
к

а
 

 

Тема 

урока, тип 

урока 

 

Элементы содержания 
Предметные результаты 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Удивител

ьный мир 

музыкальных 

образов. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. Лирические 

образы русских романсов и песен. Многообразный 

мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. 

Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.  

Гори, гори, моя звезда. П. Булахов, слова В. 

Чуевского. 

Калитка. А. Обухов, слова А. Будищева. 

Колокольчик. А. Гурилев, слова И. Макарова. 

Россия. Д. Тухманов, слова М. Ножкина. 

 

Узнают,  что 

музыкальный образ – живое, 

обобщенное представление о 

действительности, 

выраженное в звуках.  

  Научатся 

различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

вокальной и 

инструментальной музыке.  

 Анализировать 

различные трактовки одного и 

того же произведения, 

аргументируя 

исполнительскую интерпре-

 

 

 

 

Понимать характерные 

особенности музыкального языка и 

передавать их в эмоциональном 

исполнении. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать и сравнивать 
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тацию замысла композитора. 

Владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен, напевание 

запомнившихся мелодий 

знакомых музыкальных 

сочинений. 

музыкальный язык в произведениях 

разного смыслового и 

эмоционального содержания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за развитием 

одного или нескольких образов в 

музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать приемы 

взаимодействия и развития одного 

или нескольких образов в 

произведениях разных форм и 

жанров 

 

 

 

2 Образы 

романсов и 

песен русских 

композиторов. 

Старинный 

русский 

романс.  

 

Богатство музыкальных образов (лирические); 

особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской 

музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. 

Инструментальная обработка романса.. 

Красный сарафан. А. Варламов, слова Н. 

Цыганова 

Матушка, что во поле пыльно, русская народная 

песня. 

Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, слова 

народные. 

Мама. Из вокально-инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. 

Узнают   жизненно – 

образное содержание 

музыкальных произведений 

разных жанров. 

  Научатся 

различать лирические, 

эпические, драматические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке. Уметь по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — народная, 

композиторская. 

3 Два 

музыкальных 

посвящения. 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея. 

Урок 

изучения и 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы - М.И. 

Глинка. Исполнение музыки как искусство 

интерпретации. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и 

формы. Приемы развития музыкального образа. 

Особенности музыкальной формы. Сравнение 

исполнительских трактовок. 

Д. Тухманов Д., сл. М.Ножкина «Россия».  

М.Глинка, ст. А.С.Пушкина. «Я помню чудное 

 Узнают   

 способы создания 

различных образов: 

музыкальный 

портрет. Понимать, что 

каждое музыкальное 

произведение благодаря 

эмоциональному воздействию 

позволяет пережить всю 

глубину чувств. 
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первичного 

закрепления 

новых знаний. 

мгновенье».  

М. Глинка. «Вальс-фантазия».  

«Вальс» из балета П.И.Чайковского «Спящая 

красавица» 

«Вальс» из балета С.С.Прокофьева «Золушка». 

Научатся 

Уметь анализировать 

различные трактовки одного и 

того же произведения, 

аргументируя 

исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора. 

Уметь соотносить 

музыкальные сочинения с 

произ-ведениями других 

видов искусств, выявлять 

своеобразие почерка 

композитора – М.Глинки.  

 

 

 

 

Выявлять круг музыкальных 

образов в различных музыкальных 

произведениях 

Рассуждать о яркости и 

контрастности образов в музыке 

 

 

 

 

 

 

Воплощать всевозможные 

музыкальные образы в основных 

видах музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Обдумывать исполнение в 

соответсвии с музыкальным 

образом 

 

 

 

 

4 Два 

музыкальных 

посвящения. 

Портрет в 

музыке и 

живописи. 

Картинная 

галерея. 

Комбиниро

ванный урок 

5 «Уноси 

мое сердце в 

звенящую 

даль…». 

Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: 

формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Лирические образы романсов С.В.Рахманинова. 

Мелодические особенности музыкального языка 

С.В.Рахманинова. Выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

С.В.Рахманинов, сл.Е.Бекетовой. «Сирень».  

С.В.Рахманинов, сл. Г.Галиной. «Здесь хорошо». 

С.В.Рахманинов «Островок». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

Узнают  имена 

выдающихся русских 

композиторов: А.Варламов, 

А.Гурилев, М.Глинка, 

С.Рахманинов, Н.Римский- 

Корсаков. Знать определения 

музыкальных жанров и 

терминов: романс, баркарола, 

серенада. 

  Научатся 

проводить интонационно-

образный анализ музыки, 

сравнивать музыкальные 

интонации с интонациями 

картин художников, 

передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

6 Музыкаль

ный образ и 

Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. 
Узнают   

имена известных 
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мастерство 

исполнителя. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные 

тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Рондо Фарлафа» из оперы «Руслан 

и Людмила» в исполнении Ф. Шаляпина. 

М.И.Глинка «Ария Сусанина» из оперы «Иван 

Сусанин». 

Н.А.Римский-Корсаков «Песня варяжского 

гостя» из оперы «Садко». 

Ю.Визбор «Лесное солнышко». 

исполнителей (Ф.Шаляпин, 

А.Нежданова, И.Архипова, 

М.Каллас, Э.Карузо, 

Е.Образцова), понятие 

бельканто. 

Научатся 

размышлять о музыке, 

высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и 

формах ее воплощения, 

проявлять навыки вокально – 

хоровой работы. 

 

 

 

 

Импровизировать в разных 

видах муз-творческой деятельности 

на основе сопоставления образов 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать необходимый 

материал для выполнения 

творческих проектов 

 

 

 

 

 

 

 

Музицировать в характере 

сходных и контрастных образных 

сфер 

 

 

 

 

 

7 Обряды и 

обычаи в 

фольклоре и в 

творчестве 

композиторов. 

Урок-

лекция. 

Народное музыкальное творчество. Основные 

жанры русской народной музыки (обрядовые песни). 

Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. 

Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в операх 

русских композиторов (на примере одной из опер по 

выбору учителя). 

РНП «Матушка, что во поле пыльно».  

М.Матвеев «Матушка, что во поле пыльно». 

М.П.Мусоргский. Хор «Плывёт, лебёдушка» из оперы 

«Хованщина».  

М.И.Глинка. Хор «Разгулялися, разливалися» из 

оперы «Иван Сусанин».  

М.И.Глинка. «Романс Антониды» из оперы «Иван 

Сусанин». 

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Узнают  Научатся  

особенности русского 

свадебного обряда, значение 

песен во время обряда, 

Владеть навыками 

музицирования: исполнение 

песен (народных).  

Научатся по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая 

или народная на примере опер 

русских композиторов. 

8 Образы 

песен 

зарубежных 

композиторов. 

Творчество выдающихся композиторов 

прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного 

Узнают   

известных испол-нителей 

- (Ф.Шаляпин, А.Нежданова, 

И.Архипова, М.Каллас, 
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Искусство 

прекрасного 

пения. 

Комбиниро

ванный урок 

пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от 

интонации до сюжетной сцены. 

М.И.Глинка Венецианская ночь в исп. Н.Дорлиак 

Ф.Шуберт «Форель». 

Ф.Шуберт 4 часть «Фореллен-квинтете». 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая 

песня) ИспИ.Козловский. 

Ф.Шуберт Серенада (№4 из вок.ц Лебединая 

песня) на нем яз исп. Г. Прей  

А.Морозов, сл. Н.Рубцова «В горнице». 

Э.Карузо, Е.Образцова. Знать 

определения музыкальных 

жанров и терминов: опера, 

романс, баркарола, серенада, 

баллада, знакомство со 

стилем пения- бельканто. 

  Научатся  

наблюдать за развитием 

музыки, выявлять средства 

выразительности разных 

видов  

искусств в создании 

единого образа.  

 

 

 

Наблюдать за развитием и 

сопоставлением образов на основе 

сходства и различия интонаций, 

музыкальных тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать истоки 

непрерывного музыкального 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать различные 

музыкальные формы построения 

музыки 

 

9 Старинны

й песни мир. 

Баллада 

«Лесной 

царь». 

Урок 

изучения и 

первичного 

закре-пления 

новых знаний. 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство 

музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». 

Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. 

Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство 

исполнителя. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении 

Д. Фишер-Дискау на немецком языке. 

Ф.Шуберт. Баллада «Лесной царь» в исполнении 

Б.Гмыря. 

В. Шаинский «Багульник» 

Узнают   

имена зарубежных 

композиторов: Ф.Шуберт и 

его произведения. Знать 

определения музыкальных 

жанров и терминов: баллада. 

Научатся различать 

эпические, драма-тические 

музыкальные образы в 

вокальной музыке. Уметь 

соотносить музыкальные 

сочинения с произве-дениями 

других видов искусств. 

Выделять музыкальные 

средства выразительности, 

передавать свои музыкальные 

впечатления в устрой форме. 

1

0 

Образы 

русской 

Образная природа и особенности русской 

духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный 

Узнают особенности 

народ-ного искусства. 
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народной и 

духовной 

музыки. 

Народное 

искусство 

Древней Руси. 

Урок-

лекция. 

распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального 

фольклора. Составление ритмической партитуры для 

инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» 

Н.А. Римского-Корсакова 

«Во кузнице», «Как под яблонькой», «Былинные 

наигрыши» 

Киевский распев «Свете тихий»  

П.Г.Чесноков «Да исправится молитва моя» 

Понимать значение 

определений: - а капелла, 

знаменный распев, партесное 

пение. Знать жанры 

церковного пения: тропарь, 

стихира, величание, молитва. 

Научатся по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка народная.  

 

 

 

 

 

 

Исследовать многообразие 

форм построения музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать и оценивать 

музыкальные произведения с точки 

зрения единства содержания и 

формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно изучать и 

приводить примеры куплетной, 

одночастной и вариационной 

формы 

1

1 

Образы 

русской 

народной и 

духовной 

музыки. 

Духовный 

концерт. 

 Урок-

лекция. 

Духовная и светская музыкальная культура 

России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная 

музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. 

Основные жанры религиозно-духовной культуры – 

Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа 

русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложение материала. 

М.Березовский. Духовный концерт «Не отвержи 

мене во время старости» 1часть.  

Б.Окуджава «Молитва» 

Узнают особенности 

развития народной и духовной 

музыки в Древней Руси, 

знакомство с некоторыми 

характерными этапами 

развития церковной музыки в 

историческом контексте (от 

знаменного распева до 

партесного пения). Знать 

композитора М.Березовского. 

Научатся по 

характерным признакам 

определять принадлежность 

музы-кальных произведений к 

соответствующему жанру и 

стилю — музыка народная, 

религиозная.  

1

2 

«Фрески 

Софии 

Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Узнают какими 

средствами в современной 

музыке раскрываются 
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Комбиниро

ванный урок 

Духовные сюжеты и образы в современной 

музыке. Особенности современной трактовки. 

Фрагменты из концертной симфонии В.Кикта 

«Фрески Софии Киевской»: 

«№3 Орнамент»; 

«№6. Борьба ряженых»; 

 «№7. Музыкант». 

Б.Окуджава «Молитва» 

религиозные сюжеты. 

Уметь: наблюдать за 

развитием музыки, выявлять 

средства выразительности 

разных видов искусств в 

создании единого образа на 

примере музыки В.Кикты. 

Научатся соотносить 

музыкальные сочинения с 

произведениями других видов 

искусств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно отбирать 
музыкальные произведения, 

содержащие контрастное 

сопоставление музыкальных 

образов, и участвовать в их 

исполнении. 

 

 

 

 

 

 

Инсценировать музыкальные 

произведения простых форм. 

 

 

 

 

 

Сотрудничать в процессе 

коллективной музыкально-

1

3 

«Перезвон

ы» Молитва. 

Комбиниро

ванный урок 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным 

музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке 

отечественных композиторов. 

В. Гаврилин «Весна» и «Осень» из вокального 

цикла «Времена года».  

В. Гаврилин. Фрагменты из симфонии-действа 

«Перезвоны»: «Вечерняя музыка»; «Весело на душе»; 

«Молитва»; «№2. Смерть разбойника»; « №4. 

Ерунда»; «№8. Ти-ри-ри». 

Песня иеромонаха Романа «В минуту трудную 

сию…» 

Б.Окуджава «Молитва» 

Узнают значение 

выявления глубоких связей с 

русским народным 

музыкальным творчеством и 

осмысление интонационно-

жанрового богатства народной 

музыки, значение молитвы в 

музыке отечественных 

композиторов. 

Научатся соотносить 

музыкальные сочинения с 

произведениями других видов 

искусств, размышлять о 

музыке, высказывать 

суждения об основной идее,  

о средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой 

работы. 

1

4 

Образы 

духовной 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко.Музыка И.С. Баха как вечно живое 

Узнают определения 

музыкальных жанров и 
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1

5 

музыки 

Западной 

Европы. 

Небесное и 

земное в 

музыке Баха. 

Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

искусство, возвышающее душу человека). 

Характерные особенности музыкального языка 

И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. 

Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки 

И.С.Баха. 

И.С.Бах «Токката» ре минор. 

И.С.Бах «Токката» ре минор в рок-обработке. 

И.С.Бах. Хорал «Проснитесь, голос к вам 

взывает». 

И.С.Бах. «Рождественская оратория №2» 

Хорал. 

И.С.Бах «Рождественская оратория №4» Хорал. 

А.Городницкий «Атланты» 

терминов: фуга, токката, 

полифония, хорал, кантата, 

реквием. Знать имена 

зарубежных композиторов - 

И.Бах, и их произведения. 

Понимать особенности 

полифонического изложения 

музыки. Получить 

представление о стиле 

барокко. 

Научатся проводить инто-

национно-образный анализ 

музыки и выявлять принцип ее 

развития, сравнения 

различных исполнительских 

трактовок одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия, размышлять о 

музыке, высказывать 

суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее 

воплощения, проявлять 

навыки вокально – хоровой 

работы. 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдать за сопоставлением 

и столкновением контрастных и 

сходных музыкальных тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать особенности 

интонационного и 

драматургического 

развития в произведениях 

сложных форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6 

Образы 

скорби и 

печали. 

Фортуна 

правит миром. 

«Кармина 

Бурана». 

Урок 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия 

(К.Орф), особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки. 

Образы скорби и печали в духовной музыке. 

Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный 

тип изложения музыкального материала. Контраст 

Узнают особенности 

языка западноевропейской 

музыки на примере кантаты и 

реквиема. Знать произведения 

К.Орфа – сценическая кантата, 

особенности его творчества, 

понятия: реквием, кантата, 

полифония. 
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расширения 

знаний. 

музыкальных образов. 

Фрагменты из кантаты Дж.Перголези 

«Стабат матер»:  

«№1. Стабат матер долороза» 

«№13. Амен». 

В.А.Моцарт «Реквием»: «№1ч. Реквием 

атернам» 

Фрагменты из сценической кантаты К.Орфа 

«Кармина Бурана»: « №1. О, Фортуна!»: 

« №2. Оплакиваю раны, нанесённые мне судьбой» 

«№5. Тая, исчезает снег» 

«№8. Купец, продай мне краску»; «№20 

Приходите, приходи» 

«№21. На неверных весах моей души». 

А.Городницкий «Атланты» 

 Научатся 
совершенствовать умения и 

навыки самообразования, 

проводить интонационно-

образный анализ музыки и 

выявлять принцип ее развития, 

выявлять средства 

музыкальной выразительности 

и приемы развития музыки. 

 

 

Передавать  в исполнении 

музыки особенности развития 

одного или нескольких 

музыкальных образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивать отдельные 

образцы, характерные черты 

западноевропейской музыки 

разных эпох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждать о своеобразии 

отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры прошлого и 

узнавать отдельные образцы 

русской музыки. 

1

7 

Авторская 

музыка: 

прошлое и 

настоящее. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка.Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. 

Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. 

История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

Д.Тухманов «Из вагантов» - из вокальной рок-

сюиты «По волне моей памяти».  

«Гаудеамус» - Международный студенческий 

гимн. 

А.Городницкий «Снег»;  

Узнают определения 

музыкальных жанров и 

терминов: авторская песня, 

имена авторов бардовской 

песни: Б.Окуджава, Ю.Ким, 

В.Высоцкий, А.Городницкий. 

Историю развития авторской 

песни. 

 Научатся 
совершенствовать умения и 

навыки самообразования, 

высказывать собственную 

точку зрения, сравнения 

различных исполнительских 

трактовок одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия; сравнивать 
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различные исполнительские 

трактовоки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать характерные черты 

венской классической школы, 

композиторов –романтикой и 

называть их основных 

представителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах музыки 

западноевропейских и 

1

8 

Джаз – 

искусство 20 

века. 
Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Неоднозначность терминов «легкая» и 

«серьезная» музыка.Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их 

взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. 

Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). 

Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. 

Спиричуэл «Бог осушит мои слёзы» 

Спиричуэл «Вернёмся с Иисусом». 

Блюз «Сегодня я пою блюз».  

Дж.Гершвин. «Любимый мой». 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп. джаз-

оркестра п/у Д.Эллингтона. 

И.Миллс-Д.Эллингтон «Караван» в исп.джаз-

оркестра п/у Л.Утёсова. 

М.Минков «Старый рояль». 

У.Хьюстон «Я всегда буду тебя любить». 

Узнают истоки джаза, 

определения музыкальных 

жанров и терминов: джаз, 

спиричуэл, блюз. Знать имена 

выдающихся джазовых 

композиторов и исполнителей: 

Дж.Гершвин, Л.Армстронг, 

Д.Эллингтон.  

 Научатся анализировать 

различные трактовки одного и 

того же произведения, 

аргументируя 

исполнительскую интерпре-

тацию замысла композитора. 

Творческое самовыражение 

учащихся в хоровом 

исполнении песен. 

1

9 

Вечные 

темы 

искусства и 

жизни. 

Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, 

этюд. 

Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Характерные черты музыкального стиля 

Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. 

Узнают что жизнь – 

единая основа 

художественных образов 

любого вида искусства. 

Понимать, что все искусства 

связаны между собой. 

Своеобразие и специфика 

художественных образов 

камерной и симфонической 
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Программная и не программная музыка. 

Ф.Шопен. «Этюд № 12». 

Ф Шопен. «Прелюдия №24» ре минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

музыки. Знать выдающихся 

исполнителей симфонической 

и камерной музыки. 

Научатся выразительно 

исполнять песни. Размышлять 

о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. 

отечественных композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать стилевые черты 

русской классической школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально воспринимать 

духовную музыку русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

0 

Образы 

камерной 

музыки. 
Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и 

драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. 

Контраст как основной принцип развития в музыке. 

Разнообразие жанров камерной музыки.. 

Ф.Шопен «Баллада №1» соль минор. 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о 

гитаре и трубе». 

 

Узнают жанры камерной 

музыки: инструментальная 

баллада, ноктюрн, прелюдия, 

инструментальный концерт. 

Понимать строение 

музыкальных форм: рондо, 

вариация. 

Научатся узнавать 

произведения определенного 

композитора. Размышлять о 

музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Анализировать 

различные трактовки одного и 

того же музыкального жанра, 

аргументируя интерпретацию 

замысла композитора. 

2

1 

Инструме

нтальная 

баллада. 

Ночной 

пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. 

Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада, 

ноктюрн.Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Узнают что баллада один 

из жанров романтического 

искусства, а создателем 

инструментальной баллады 

был Ф. Шопен. 
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Урок 

расширения 

знаний. 

Особенности жанра инструментальной баллады. 

Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной 

баллады. Разнообразие музыкальных образов в одном 

произведении. Расширение представлений о жанре 

ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Ф.Шопен «Ноктюрн» фа минор. 

П.Чайковский «Ноктюрн» до-диез минор. 

А.П.Бородин «Ноктюрн» из «Квартета №2». 

Я.Френкель, сл. Ю.Левитанского «Баллада о гитаре и 

трубе». 

Научатся выразительно 

исполнять песни, передавая в 

них музыкальные образы. 

Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

прослушанной музыки. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же 

музыкального жанра, 

аргументируя интерпретацию 

замысла композитора. 

 

 

 

Исполнять отдельные образцы 

музыки западноевропейских и 

русских композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки в 

музыкально-пластическом 

движении, импровизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать участие в 

создании танцевальных, вокальных 

импровизаций «в духе» 

классицизма, романтизма. 

2

2 

Инструме

нтальный 

концерт. 

«Итальянский 

концерт». 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи 

Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с 

храмовым искусством. Новый круг образов, 

отражающих чувства и настроения человека, его 

жизнь в многообразных проявления 

Зарождение и развитие жанра инструментального 

концерта. Разновидности и структура концерта. 

Инструментальный концерт эпохи барокко. 

Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж. 

А.Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»: 

А. Вивальди «Зима» из цикла «Времена года». 

А. Вивальди «Весна» 1часть из цикла «Времена 

года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

А. Вивальди «Зима» 2 часть из цикла «Времена 

года» в аранжировке джаз-оркестра Р.Фола. 

И.С. Бах «Итальянский концерт». 

О.Митяев «Как здорово». 

Узнают значение 

программной музыки, 

закрепить представления о 

различных видах концерта: 

хоровой духовный концерт, 

инструментальны, 

особенности стиля барокко. 

Научатся определять 

форму музыкального 

произведения, определять 

тембры музыкальных 

инструментов, определять 

выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

2

3 

«Космичес

кий пейзаж». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной 

Узнают о 

взаимопроникновение и 
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«Быть может, 

вся природа – 

мозаика 

цветов?» 

Картинная 

галерея. 

музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия не программного произведения. 

Выразительные возможности электромузыкального 

инструмента. Выразительность и изобразительность в 

музыке. 

Ч.Айвз «Космический пейзаж». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

О.Митяев «Как здорово». 

смысловом единство слова, 

музыки, изобразительного 

искусства, а также легкой и 

серьезной музыке. 

Синтезатор. 

Научатся 

определять форму 

музыкального произведения, 

определять тембры 

музыкальных инструментов, 

определять выразительные и 

изобразительные образы в 

музыке, сопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить в музыкально-

образном пространстве сети 

Интернет аранжировки известных 

классических произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петь доступные темы 

инструментальных сочинений 

классиков. 

 

2

4 

Образы 

симфоническо

й музыки 

«Метель». 

Музыкальные 

иллюстрации 

к повести 

А.С.Пушкина. 

Сообщение 

и усвоение 

новых знаний. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: 

развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. Творчество выдающихся 

композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии 

образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. Особенности развития музыкального 

образа в программной музыке. 

Фрагменты музыкальных иллюстраций к 

повести Пушкина «Тройка» Г.Свиридова «Метель»: 

«Тройка»; «Вальс»; «Весна и осень»; «Романс»; 

«Пастораль»; «Военный марш»; «Венчание». 

Н.Зубов. «Не уходи». 

О.Митяев «Как здорово 

Узнают о значение 

симфонического оркестра в 

раскрытии образов 

литературного сочинения. 

Различать звучание различных 

музыкальных инструментов, 

понимать определение 

программной музыки. 

Научатся выразительно 

исполнять песни. Размышлять 

о музыке, выражать 

собственную позицию 

относительно прослушанной 

музыки. Определять тембры 

музыкальных инструментов, 

выявлять средства 

выразительности, форму, 

2

5 
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приемы развития 

музыкальных произведений.  

 

 

 

 

 

 

 

Инсценировать фрагменты 

классических опер русских и 

зарубежных композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принимать участие в 

создании музыкально-театральных 

композиций в классическом стиле. 

 

 

 

 

 

 

2

6 

Симфонич

еское развитие 

музыкальных 

образов. «В 

печали весел, 

а в веселье 

печален». 

Связь времен. 

Расширени

е и углубление 

знаний. 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой 

сюиты. Стилистические особенности музыкального 

языка В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и 

различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. 

Различные виды контраста. Контраст как 

сопоставление внутренне противоречивых состояний. 

Интерпретация и обработка классической музыки. 

В. А. Моцарт «Симфония № 40». 

В.А.Моцарт «Авэверум». 

П И.Чайковский «Моцартиана», оркестровая 

сюита №4. 

Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

Узнают имена 

выдающихся русских: 

П.Чайковский и зарубежных- 

В.Моцарт. композиторов и их 

произведения, уметь войти в 

мир музыкальных образов 

композиторов П.Чайковского 

и В.Моцарта. Понимать 

значение интерпретаций в 

произведениях.  

Научатся осознать 

взаимопроникновение и 

смысловое единство слова, 

музыки, сценического 

действия, изобразительного 

искусства, хореографии, а 

также легкой и серьезной 

музыки. Сравнивать, 

анализировать, высказывать 

собственную точку зрения. 

2

7 

2

8 

Программ

ная увертюра. 

Увертюра 

«Эгмонт». 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

Особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. 

Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих 

сил. 

Л.Бетховен. Увертюра «Эгмонт». 

Узнают имена 

зарубежных композиторов: 

Л.Бетховен и его 

произведения. Понимать 

строение сонатной формы на 

примере увертюры «Эгмонт». 

Научатся сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявлять их 

2

9 
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Е.Крылатов, сл.Е.Евтушенко «Ольховая 

сережка». 

своеобразие, высказывать 

собственную точку зрения. 

Высказывать собственное 

мнение о интерпретации 

классической музыки, найденной в 

сети Интернет. 
3

0 

Увертюра

-фантазия 

«Ромео и 

Джульетта» 

Богатство музыкальных образов и особенности 

их драматургического развития контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической и 

театральной музыке. 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение 

литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих 

сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и 

вражды. 

П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

Н.Рота, сл. Л.Дербенева «Слова любви» из к/ф 

«Ромео и Джульетта». 

Узнают имена 

выдающихся русских 

(П.Чайковский) композиторов 

и их произведения. Понимать 

значение исполнительской 

интерпретации в воплощении 

художественного замысла 

композитора; 

Научатся выявлять связь 

музыки с другими 

искусствами, историей и 

жизнью, определять приемы 

развития и средства 

выразительности  

3

1 

3

2 

Мир 

музыкального 

театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства: мюзикл, рок-опера. 

Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. 

Фрагменты балета С.С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта»: ( на выбор учителя) 

«Вступление» 

«Улица просыпается» 

Узнают  имена 

выдающихся русских и 

современных композиторов: 

С.Прокофьев, П.Чайковский, 

А.Журбин и их произведения. 

Понимать жизненно – 

образное содержание 

музыкальных произведений.  

Научатся различать 

звучание различных 

музыкальных инструментов. 

Выразительно исполнять 

песни. Размышлять о музыке, 

выражать собственную 

позицию относительно 

3

3 
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«Патер Лоренцо» 

«Монтекки и Капулетти (Танец рыцарей)»; 

«Гибель Тибальда»; «Приказ Герцога»; «Похороны и 

смерть Джульетты». 

Фрагменты из оперы К Глюка «Орфей и 

Эвридика»: «Хор пастухов и пастушек»; ария Орфея 

«Потерял я Эвридику». 

Фрагменты из рок-оперы А.Журбина «Орфей и 

Эвридика»: ( на выбор учителя) 

«Песня Орфея»; 

«Дуэт Орфея и Эвридики»;  

песня Орфея «Не срывай его, золотой цветок…»; 

баллада Фортуны  

«Все несчастливцы, как один…»;  

сцена Орфея и Харона; 

речитатив и баллада Харона «Орфей, дай мне 

руку…»; ария Орфея «Потерял я Эвридику» 

прослушанной музыки. Уметь 

узнавать на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

произведения современных 

композиторов. Сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. 

3

4 

Образы 

киномузыки. 

Проверочная 

работа. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» 

музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального 

искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

Интерпретация литературного произведения в 

различных музыкально-театральных жанрах: опере, 

балете, мюзикле. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, 

киномузыка. Взаимопроникновение и смысловое 

взаимодействие слова, музыки, сценического 

действия, хореографии и т.д. Метод острых 

контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. Тестирование по темам 

года. 

Узнают  имена 

выдающихся композиторов 

современности: И.Дунаевский, 

Г.Свиридов, А.Журбин, 

Э.Артемьев, Л.Бернстайн и их 

произведения. 

Научатся сравнивать 

различные исполнительские 

трактовки одного и того же 

произведения и выявления их 

своеобразия. Определять по 

характерным признакам 

принадлежность музыкальных 

произведений к 

соответствующему жанру. 

3

5 

Образы 

киномузыки. 

Обобщающий 

урок. 
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(на выбор учителя) 

И.Дунаевский Музыка из к/ф «Дети капитана 

Гранта»: 

«Увертюра» 

«Песенка о капитане» 

песенка Роберта «Спой нам, ветер». 

М. Таривердиев. «Мгновения» из к/ф 

«Семнадцать мгновений весны» 

Н. Рота. Тема любви из к/ф «Ромео и 

Джульетта» 

К.Армстронг Музыка из к/ф «Ромео и 

Джульетта»: «Песня Джульетты»; хор; дуэт 

Ромео и Джульетты; сцена на балконе. 

Е.Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» 

Жизнь – единая основа художественных образов 

любого вида искусства. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической 

музыки. Слушание музыкальных фрагментов. Игра 

«Угадай мелодию».  

Выразительно исполнять 

песни. Применять 

музыкальные знания, умения 

и навыки в сфере 

музыкального 

самообразования: знакомства 

с литературой о музыке, 

слушание музыки в свободное 

от уроков время.  

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№

 

уро

ка 

Тема урока, 

тип урока 

 

 

Элементы содержания 

 

 

Предметные результаты 
Основные виды 

учебной деятельности 
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1 Классика и 

современность.                               

Урок изучения 

и первичного 

закре-пления 

новых знаний. 

Урок-беседа. 

 

Значение слова «классика». 

Понятие «классическая музыка», 

классика жанра, 

стиль.Разновидности стилей. 

Интерпретация и обработка 

классической музыки прошлого. 

Классика это  тот опыт, который  

донесли до нас великие 

мыслители-художники прошлого. 

Произведения искусства всегда 

передают  отношение автора к 

жизни. 

музыка И. Баха, А. Вивальди, 

С. Рахманинова 

О.Митяев – «Как здорово» 

 

Узнают , что такое классическая 

музыка,  

 что  по музыкальным пристрастиям, по 

тому, что нравится или отвергается, можно 

судить о человеке, его вкусе, уровне 

культуры, что встреча с выдающимися 

музыкальными произведениями является  

прикосновением к духовному опыту 

поколений. религиозная.  

 

Научатся приводить примеры петь под 

фонограмму с различным аккомпанементом.  

 

 

 

 

 

-Наблюдать 

жизненные явления.  

 

 

 

 

 

-Сопоставлять их с 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях искусства. 

 

 

 

 

 

 

-Устанавливать 

ассоциативные связи 

между произведениями 

разных видов искусств. 

 

 

 

 

 

2 В 

музыкальном 

театре. Опера.  

Опера «Иван 

Сусанин». Новая 

эпоха в русской 

музыке. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Комбинирован

ный урок. 

Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы сценического 

действия. Опера и её 

составляющее. Виды опер. 

Либретто. Роль оркестра в опере. 

Народно- эпическая 

образность в творчестве  русских 

композиторов, народные истоки в  

русской профессиональной 

музыке, обращение композиторов  

к народному фольклору. 

Углубление знаний  об оперном 

спектакле, знакомство с формами 

драматургии в опере. (ария, песня, 

каватина, речитатив, ансамбль, 

хор 

Опера «Иван Сусанин» М. И. 

 

Узнают , что такое классическая опера, 

что встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является  прикосновением 

к духовному опыту поколений, драматургию 

музыкальных произведений.  Имена  

композиторов: М.Глинка, известных 

исполнителей: Ф.Шаляпин. 

 

 

Научатся  по характерным признакам 

определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, религиозная.  

3 
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Глинки (фрагменты) 

О.Митяев – «Как здорово» 

 

 

 

 

 

-Осмысление 

учебного материала, 

выделение главного,  

анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

- Умение задавать 

вопросы. 

 

 

 

 

- Умение отвечать на 

вопросы.  

 

 

 

 

 

 

- овладевать 

различными методами 

4 Опера 

«Князь Игорь».  

Русская 

эпическая опера. 

Ария князя 

Игоря. Портрет 

половцев. 

Плач 

Ярославны. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Традиционны

й. 

Знакомство с русской 

эпической оперой А. Бородина 

«Князь Игорь». Драматургия 

оперы – конфликтное 

противостояние двух сил (русской 

и половецкой). Музыкальные 

образы оперных героев. 

Обобщение представлений  о 

жанре эпической оперы на 

примере оперы «Князь Игорь». 

Освоение принципов 

драматургического развития на 

основе знакомства  с 

музыкальными характеристиками 

ее героев (сольных  - князь Игорь, 

Ярославна, и хоровых – сцена 

затмения, половецкие пляски). 

Опера «Князь Игорь» А. П. 

Бородина (фрагменты) 

 

Узнают,  что такое классическая 

музыка, эпическая опера.  Понимать 

принципы драматургического развития на 

основе  знакомства с музыкальными 

характеристиками героев оперы.  

 

Научатся размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития.. 

5 

6 В 

музыкальном 

театре. Балет. 
Балет 

«Ярославна». 

Вступление. Стон 

Русской земли. 

Первая битва с 

половцами. Плач 

Ярославны. 

Молитва. 

Балет и его составляющие. 

Типы танцев в балетном 

спектакле. Роль балетмейстера и 

дирижёра в балете. Современный 

и классический балетный 

спектакль. 

Актуализация  знаний  о 

жанре балета, раскрытие 

особенности драматургического 

развития образов на основе 

контраста, сопоставления. Формы 

 

 

Узнают , что такое балет, известных 

исполнителей: М.Плисецкая, Г.Уланова, 

М.Лиепа, В. Васильев и др. 

   

 

  Научатся выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в творчестве 

различных  композиторов. 

7 
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драматургии балета (танцы, 

хореографические ансамбли, 

действенные эпизоды). 

Современное прочтение 

произведения древнерусской 

литературы « Слово о полку 

Игореве» в жанре балета. 

Сравнение образных сфер балета 

Б.Тищенко и оперы А.Бородина. 

Балет «Ярославна» Б. 

Тищенко (фрагменты) 

(операА.Бородина  « Князь Игорь», балет 

Б.Тищенко « Ярославна»; Знать имена 

русских и композиторов: М.Глинка, 

А.Бородин, Р.Щедрин,  Б.Тищенко,  

наблюдения, сравнения, 

сопоставления, 

художественного анализа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формулировать 

собственной точки зрения 

по отношению к 

изучаемым произведениям 

искусства, к событиям в 

художественной жизни 

страны и мира, 

подтверждая ее 

конкретными примерами; 

 

 

 

 

 

 

- приобретать умения 

и навыков работы с 

различными источниками 

8 Героическая 

тема в русской 

музыке. Галерея 

героических 

образов. 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Традиционны

й. 

Бессмертные произведения 

русской музыки, в которых 

отражена героическая тема 

защиты Родины и народного 

патриотизма. 

Обобщение особенностей 

драматургии разных жанров 

музыки героико- патриотического, 

эпического характера. Отражение 

исторического прошлого в 

художественных образах 

живописи, скульптуры, 

архитектуры, подбор 

музыкальных произведений к 

произведениям изобразительного 

искусства. 

«Былина о Добрыне 

Никитиче»; 

 «Александр Невский» С. 

Прокофьева 

Опера «Князь Игорь» А. 

 

 

Узнают , что такое классическая 

музыка, опера, балет, актуализировать 

музыкальный опыт, знать историческое 

прошлое своей Родины. Понимать, что 

встреча с выдающимися музыкальными 

произведениями является  прикосновением 

к духовному опыту поколений, которое 

находит отражение в художественных 

образах  различных искусств. Знать имена 

русских: М.Глинка, А.Бородин, 

С.Рахманинов, П.Чайковский, С.Прокофьев, 

Р.Щедрин,  Б.Тищенко.  

 

 

 Научатся размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития. 
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Бородина информации. 

 

 

 

 

 

 

 

      -накапливать 
опыт творческой 

деятельности, 

приобретаемый на 

музыкальных занятиях. 

 

 

 

 

- овладевать 

учащимися умениями и 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

- определять сферы 

своих личностных 

предпочтений, интересов и 

9 В 

музыкальном 

театре. Мой народ 

- американцы. 

Порги и Бесс. 

Первая 

американская 

национальная 

опера. Развитие 

традиций 

оперного 

спектакля в 

музыкальном 

театре.  

Урок изучения 

и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знакомство с жизнью и 

творчеством Дж. Гершвина – 

создателем американской 

национальной классики XX век, 

первооткрывателе симфоджаза. 

«Порги и Бесс»- первая 

американская национальная 

опера. 

Знакомство с музыкой  

американского композитора 

Дж.Гершвина на примере 

знакомых музыкальных 

произведений опера «Порги и 

Бесс». Закрепление понятий блюз, 

спиричуэл. Новое понятие – 

симфоджаз. Первая опера в 

истории музыкального искусства, 

в которой негритянское население 

показано с глубоким уважением и 

сочувствием. Использование 

композитором народных  

интонаций. Истоки 

выразительных средств – блюзы и 

спиричуэлы, духовные гимны и 

элементы джаза, трудовые 

негритянские песни и напевы 

уличных разносчиков, 

европейская классическая  музыка 

(оперная и симфоническая). 

Опера «Порги и Бесс» Дж. 

Гершвина (фрагменты) 

 

Узнают  понятия- джаз, симфоджаз, 

жанры джазовых песнопений, имена 

зарубежных композиторов: Дж.Гершвин, 

его оперное искусство.  

 

 

   Научатся размышлять о музыкальных 

образах и способах их развития, 

совершенствовать умения формулировать 

свое отношение  к  художественным 

произведениям, формулировать свою точку 

зрения, владеть своим голосом. 

1

0 
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1

1 

Опера 

«Кармен». Самая 

популярная 

опера в 

мире.Образ 

Кармен. Образы   

Хозе и Эскамильо.  

Урок 

расширения 

знаний. 

Урок-беседа. 

Знакомство с оперой Ж. Бизе 

«Кармен» - самой популярной 

оперой в мире.Драматургия оперы 

– конфликтное противостояние.  

Знакомство с творчеством 

французского композитора  

Ж.Бизе и его шедевром, 

отличающимся ярким 

драматизмом содержания. Цель 

драмы – выражение сложных 

эмоциональных состояний, 

событий.  

Опера «Кармен» Ж. Бизе 

(фрагменты) 

Образы Хозе и Эскамильо. 

Узнают, что такое классическая 

музыка, опера, балет.  

 

 Научатся выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

художественной идеи, сюжета  в творчестве 

различных  композиторов.  Опера Ж.Бизе- 

«Кармен», балет Р.Щедрина - «Кармен-

сюита).  

   Научатся  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки, 

творчески интерпретировать содержание 

музыкальных произведений, 

совершенствовать навыки самообразования 

при организации культурного досуга. 

потребностей, склонностей 

к конкретным видам 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать 

умений координировать 

свою деятельность с 

деятельностью учащихся и 

учителя, оценивать свои 

возможности в решении 

творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

- расширять и 

обогащению опыта 

выполнения учебно-

творческих задач и 

нахождению при этом 

оригинальных решений, 

адекватного восприятия 

1

2 

1

3 

Р. Щедрин. 

Балет «Кармен-

сюита». Новое 

прочтение оперы 

Бизе. Образ 

Кармен. Образ 

Хозе. Образы 

«масок» и 

Тореодора. 

Урок 

Знакомство с балетом Р. 

Щедрина «Кармен-сюита». Новое 

прочтение  литературного сюжета  

в балете « Кармен-сюита» 

Р.Щедрина – это симфонический 

способ прочтения сюжета  драмы 

П.Мериме. сопоставление 

фрагментов оперы и балета. 

Балет «Кармен-сюита» Ж. 

Бизе – Р. Щедрина (фрагменты) 

Узнают  драматургию развития балета, 

понятие «транскрипция»,  

 Научатся проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки, 

выявлять средства музыкальной 

выразительности, выявлять особенности 

взаимодействия музыки с различными 

видами искусства 
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расширения 

знаний. 

Традиционный

. 

устной речи, ее 

интонационно-образной 

выразительности, 

интуитивного и 

осознанного отклика на 

образно-эмоциональное 

содержание произведений 

искусства; 

 

 

 

 

 

 

- совершенствовать 

умения формулировать 

свое отношение к 

изучаемому 

художественному явлению 

в вербальной и 

невербальной формах, 

вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог 

с произведением 

искусства, его автором, с 

учащимися, с учителем; 

 

 

 

- Уметь задавать 

вопросы. 

 

1

4 

Сюжеты и 

образы духовной 

музыки.Высокая 

месса. «От 

страдания к 

радости». 

Всенощное 

бдение. 

Музыкальное 

зодчество России. 

Образы «Вечерни» 

и «Утрени». 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Урок-лекция. 

Музыка И. С. Баха – язык всех 

времён и народов. Современные 

интерпретации сочинений И. С. 

Баха.Музыкальное зодчество» в 

России в творчестве С. В. 

Рахманинова. 

Духовная музыка русских  и 

зарубежных композиторов 

(литургия, месса, всенощная). 

Знакомство  с вокально- 

драматическим творчеством 

русских и зарубежных 

композиторов ( И.Баха и 

С.Рахманинова). 

«Высокая месса» - вокально-

драматический жанр. 

«Всенощное бдение» С. В. 

Рахманинова (фрагменты 

 

Узнают  актуализировать музыкальный 

опыт, связанный с образами духовной 

музыки. Понимать, что встреча с 

выдающимися музыкальными 

произведениями является  прикосновением 

к духовному опыту поколений, драматургию 

музыкальных произведений  духовной 

музыки, имена русских и композиторов: 

М.Глинка, С.Рахманинов, П.Чайковский, 

С.Прокофьев.    

 

 Научатся  по характерным признакам 

определять принадлежность музыкальных 

произведений к соответствующему жанру и 

стилю — музыка классическая, религиозная. 

Уметь петь под фонограмму с различным 

аккомпанементом. Уметь владеть своим 

голосом. 

1

5 

Рок-опера 

«Иисус Христос-

суперзвезда». 
Вечные темы. 

Главные образы. 

Урок 

расширения 

знаний. 

Урок - 

Углубление знакомства с рок-

оперой Э. Л. Уэббера «Иисус 

Христос - суперзвезда». Вечные 

темы в искусстве. Традиции и 

новаторство в жанре оперы, 

драматургия развития  и 

музыкального языка основных 

образов рок – оперы « Иисус 

Христос -  суперзвезда» Э.-

Узнают , что такое рок- опера, 

актуализировать музыкальный опыт, 

связанный с образами духовной музыки.  

Знать, что сплав традиций и новаторства 

способствовал возникновению нового жанра 

– рок-оперы, новых произведений в рок-

музыке.  

  Научатся выявлять  особенности 

интерпретации  одной и той же 

1

6 
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обзорная лекция. Л.Уэббера. Сравнение 

классического жанра оперы с 

современным  исполнением. 

Просмотр эпизодов из фильма. 

Рок-опера «Иисус Христос - 

суперзыкзда» Э. Л. Уэббера 

(фрагменты) 

художественной идеи, сюжета  в творчестве 

различных  композиторов: И.Бах, Э.-Л. 

Уэббер. 

 

 

- Уметь отвечать на 

вопросы.  

 

 

 

-совершенствовать 

умения формулировать 

свое отношение к 

изучаемому 

художественному явлению 

в вербальной и 

невербальной формах, 

вступать (в прямой или в 

косвенной форме) в диалог 

с произведением 

искусства, его автором, с 

учащимися, с учителем; 

 

 

 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение 

творца к природе 

 

 

 

- Осмыслять 

учебного материала, 

1

7 

Музыка  к 

драматическому  

спектаклю. 
«Ромео и 

Джульетта». 

Гоголь-сюита. Из 

музыки к 

спектаклю 

«Ревизская 

сказка». Образ 

«Гоголь-сюиты». 

«Музыканты – 

извечные маги». 

Урок  

контроля, оценки  

и коррекции 

знаний учащихся. 

Традиционны

й урок. 

Знакомство с музыкой А. Г. 

Шнитке к спектаклю «Ревизская 

сказка» по произведениям Н. 

Гоголя.«Гоголь-сюита» - 

ярчайший образец 

симфонического театра. 

Музыкальные образы героев 

симфонической сюиты. 

Полистилистика. 

«Гоголь-сюита» А. Шнитке к 

спектаклю «Ревизская сказка» по 

мотивам произведений Н. Гоголя 

 

 

Узнают  понятия «сюита», 

«полистилистика», роль музыки в жизни 

человека. 

 

Научатся проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки, 

выявлять средства музыкальной 

выразительности, выявлять способы и 

приёмы развития музыкальных образов. 
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выделение главного,  

анализ и синтез. 

 

 

 

- Осмыслять учебный 

материал, выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

- оценивать свои 

возможности в решении 

творческих задач. 

 

1

8 
Музыкальна

я  драматургия - 

развитие   

музыки.  

Два 

направления 

музыкальной 

культуры. 

Духовная музыка. 

Светская музыка. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

Музыкальная драматургия в 

инструментально-симфонической 

музыке. Развитие музыкальной 

культуры во взаимодействии двух 

направлений: светского и 

духовного.Музыкальные образы 

духовной музыки. Музыкальные 

истоки восточной (православной) 

и западной (католической) 

церквей: знаменный распев и 

хорал. Инструментальная и 

вокальная светская музыка, 

камерная музыка.  

 

Узнают, что термин «драматургия» 

применяется не только к произведениям 

музыкально- сценических, театральных 

жанров, но и произведениям, связанным с 

многогранным раскрытием музыкальных 

образов, для характеристики 

инструментально – симфонической музыки.  

 

Научатся сопоставлять различные по 

жанру и направлениям музыку  

( русская - зарубежная, светская – 

духовная, вокальная – инструментальная, 

 

 

- Наблюдать 

жизненные явления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сопоставлять их с 

1

9 
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новых знаний. 

Вводный. 

Расширение и 

углубление 

знаний. 

 Урок-беседа. 

Главное в музыке – развитие. 

Принципы (способы) 

музыкального развития: повтор, 

варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

Фуга «Ля-минор» для органа 

И. С. Баха 

«Высокая месса» - месса си-

минор И. С. Баха 

Ария из «Высокой мессы» си-

минор 

 «Богородице Дево, радуйся» 

С. В. Рахманинова 

исполнительские составы, особенности 

оркестровки и  хорового пения, 

полифоническое – гомофоническое 

изложение  музыки), высказывать 

личностное отношение к произведениям. 

Выявлять содержание и идею произведения, 

выраженные в сонатной форме. 

особенностями 

художественного 

воплощения в 

произведениях искусства. 

 

 

 

 

 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

 

 

 

 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение 

творца к природе. 

 

 

 

 

 

 

- Осмыслять учебный 

материал, выделение 

главного,  

анализ и синтез. 

2

0 
Камерная 

инструментальн

ая музыка.Этюд. 

Транскрипция. 

Комбинирова

нный урок. 

Урок 

расширения 

знаний. 

Традиционн

ый. 

Углубление знаний о 

музыкальном жанре – этюде. 

Особенности развития музыки в 

камерных жанрах   - этюдах 

(эпохи романтизма) на примере 

творчества Ф.Листа  иФ.Шопена, 

С.Рахманинова. Понятие 

«транскрипция» на примере 

творчества М.Глинки  

иФ.Шуберта. 

Этюды Ф. Листа по 

каприсам Н. Паганини. 

«Чакона» из Партиты №2 ре-

минор И. С. Баха, Ф. Буззони 

 

Узнают понятие «этюд», 

«транскрипция»  особенности претворения 

вечных тем искусства и жизни различных 

жанров и стилей классической музыки.  

 

Научатся  проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ музыки. 

Понимать особенности развития музыки в 

камерных жанрах.  Знать имена 

композиторов Ф.Лист, Ф. Бузони. 

Осмыслить некоторые черты,  свойственные 

музыке эпохи романтизма. 

2

1 

2

2 

Циклически

е формы 

инструментальн

ой музыки. 

Кончерто гроссо. 

Углубление знакомства с 

циклическими формами музыки: 

инструментальным концертом и 

сюитой на примере творчества А. 

Шнитке. Обобщение 

 

Узнают значение терминов  –

транскрипция, сюита. 

 

Научатся  сопоставлять различные по 
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2

3 

Сюита в 

старинном стиле. 

А.Шнитке. 

Урок 

изучения и 

первичного закре-

пления новых 

знаний. 

Традиционн

ый урок 

представлений об особенностях  

формы инструментального 

концерта, кончерто гроссо; 

освоение характерных черт стиля 

композиторов; закрепление 

представлений  о полистилистике, 

характерной для современной 

музыки на примере «Кончерто 

гроссо №1» и  «Сюиты  

в старинном стиле»  

А.Шнитке. 

Сюита в старинном стиле 

для скрипки и фортепиано А. 

Шнитке. 

жанру и направлениям музыку (русская - 

зарубежная, светская – духовная, вокальная 

– инструментальная, исполнительские 

составы, особенности оркестровки и 

хорового пения, полифоническое – 

гомофоническое изложение  музыки).  

Выказывать личностное отношение к 

произведениям. 

 

 

 

 

 

- уметь задавать 

вопросы. 

 

 

 

 

- Уметь отвечать на 

вопросы. 

 

 

  

       В музыкально-

творческой деятельности, 

приобретаемой на 

музыкальных занятиях: 

 

- овладевать 

учащимися умениями и 

навыками контроля и 

оценки своей деятельности; 

 

 

 

 

- определять сферы 

своих личностных 

предпочтений, интересов и 

2

4-25 
Соната. 

Соната №8 

(«Патетическая») 

Л.Бетховен, 

Соната №2С 

Прокофьева. 

Соната №11 В.-

А.Моцарта. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Урок-беседа. 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром – 

соната.Знакомство с жанром 

камерной музыки – соната. Смысл 

сонаты как самого действенного, 

драматизированного вида 

музыкальной драматургии, на 

примере музыки Л.Бетховена и 

С.Прокофьева, В.Моцарта. 

Закрепления понятия  сонатная 

форма. 

Соната №8 для фортепиано 

Л. Бетховена 

Соната №11 В. Моцарта 

Соната №2 С. Прокофьева 

Узнают закономерности музыкальной 

драматургии, что они  проявляются в 

построении целого произведения и 

составляющих  его частей, в логике их 

развития, особенностях воплощения 

музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства и различия – в 

повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов.  

Научатся понимать значение термина   

соната, выявлять содержание и идею 

произведения. 

2

6 

Симфоничес

кая музыка. 

Симфония 

Углублённое знакомство с 

музыкальным жанром - 

симфонией. Строение 

Узнают значение терминов  – 

симфония, сонатная форма, сонатное 

аллегро на основе драматургического 2
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7 №103(с тремоло 

литавр) Й.Гайдна.  

Симфония 

№40 

В.Моцарта. 

Симфония 

№1 

( 

«Классическая») 

С.Прокофьева. 

Симфония 

№5 Л.Бетховена, 

Симфония №8 

(«Неоконченная») 

Ф.Шуберта. 

Симфония №1 

В.Калинникова. 

Картинная 

галерея. 

Симфония № 5 

П.Чайковского. 

Симфония №7 

(«Ленинградская»

) Д.Шостаковича. 

Сообщение и 

усвоение новых 

знаний. 

Урок-беседа 

симфонического произведения: 

четыре части, воплощающие 

стороны жизни человека. 

Симфония в творчестве великих 

композиторов. Мир музыкальных 

образов симфонической музыки. 

Закрепление понимания сонатного 

аллегро на основе 

драматургического развития 

музыкальных образов  и 

представление о жанре симфонии 

как романе в звуках. Знакомство с 

симфоническим творчеством 

Й.Гайдна, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Д.Шостаковича, 

Л.Бетховена. 

Симфония №43 И. Гайдна 

Симфония №40 В. Моцарта 

Симфония №1 

«Классическая» С. Прокофьева 

Симфония №5 Л. Бетховена 

Симфония №8 Ф. Шуберта 

Симфония №1 В. Калинникова 

Симфония №5 П. Чайковского 

Симфония №7 Д. 

Шостаковича 

развития музыкальных образов.  

 

Научатся понимать закономерности 

музыкальной драматургии, что они 

проявляются в построении целого 

произведения и составляющих  его частей, в 

логике их развития, особенностях 

воплощения музыкальных образов, их 

сопоставлении по принципу сходства и 

различия – в повторении, варьировании, 

контрастном взаимодействии музыкальных 

интонаций, тем, эпизодов.  

 -проводить интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки, определять 

приёмы музыкального развития, выявлять 

связи в средствах музыки и 

изобразительного искусства. 

 

потребностей, склонностей 

к конкретным видам 

деятельности; 

 

 

 

 

- Устанавливать 

ассоциативные связи между 

произведениями разных 

видов искусств. 

 

 

 

 

 

 

- Находить сходные и 

различные черт, 

выразительные средства, 

воплощающие отношение 

творца к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

- Осмыслять учебного 

материала, выделение 

главного,  

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 
Симфоничес

кая картина 

«Празднества» 

К. Дебюсси. 

Знакомство с симфонической 

картиной «Празднества» К. 

Дебюсси. Живописность 

музыкальных образов 

Узнают понятия «импрессионизм», 

«программная музыка», «симфоническая 

картина». 
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Урок-лекция 

симфонической картины. 

Знакомство с произведением 

К.Дебюсси 

«Празднества»   закрепляет 

представление о стиле 

«импрессионизм»; приемы  

драматургического развития, 

сравнение музыки К.Дебюсси  с 

темами праздника в творчестве 

других композиторов. 

«Празднества» К. Дебюсси 

Научатся анализировать составляющие 

средства выразительности, определять 

форму пьесы, проводить интонационно-

образный анализ музыки, творчески 

интерпретировать содержание музыкальных 

произведений.  

анализ и синтез. 

 

 

 

 

 

 

 

- оценивать свои 

возможности в решении 

творческих задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 -  Обогащать опыт 

адекватного восприятия 

устной речи, ее 

интонационно-образной 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

- Участвовать в 

обсуждении содержания и 

3

2 

Инструмент

альный концерт. 

Концерт для 

скрипки с 

оркестром А. 

Хачатуряна. 

Комбинирова

нный. 

Урок - 

обзорная лекция. 

 

 

История создания жанра 

инструментальный концерт, 

понятие трехчастная форма, 

характерная для жанра  на 

примере « Концерта для скрипки с 

оркестром» А.Хачатуряна. 

Узнают термин  - инструментальный 

концерт, разновидности концертов, уметь 

определять их образный строй. Знать 

историю создания жанра концерт. 

Научатся проводить интонационно-

образный анализ, определять принципы 

музыкального развития. 

3

3 

Рапсодия в 

стиле блюз 

Дж.Гершвина. 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Урок - 

обзорная лекция. 

Углубление знакомства с 

творчеством американского 

композитора Дж. Гершвина на 

примере «Рапсодии в стиле блюз». 

Симфоджаз. 

Понятие симфоджаз, 

закрепление понятий о жанре 

рапсодии на примере сочинений 

Дж.Гершвина, приемы развития 

Узнают основы происхождения 

симфоджазовой музыки; 

взаимопроникновение легкой и серьезной 

музыки способствовало появлению нового 

жанра – симфоджаза. понимать особенности 

претворения вечных тем искусства и жизни 

в произведениях разных жанров и стилей; 

Научатся  проводить интонационно-

образный анализ, выявлять жанровую 
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произведений. 

«Рапсодия в стиле блюз»  Дж. 

Гершвина 

принадлежность. выразительных средств 

художественного 

произведения. 

 

 

 

 

- Работать со 

справочниками, словарями. 

 

3

4-35 

Музыка 

народов мира. 

Популярные 

хиты из 

мюзиклов и рок 

- опер. 

«Пусть 

музыка звучит!» 
Проверочная 

работа по темам 

года. 

Комбиниров

анный. 

Итоговый. 

Урок-

викторина. 

Систематизировать жизненно- 

музыкальный опыт учащихся на 

основе восприятия  и исполнения 

обработок мелодий разных 

народов; обобщить представления 

о выразительных возможностях  в 

современной музыкальной 

культуре. Знакомство  с 

известными исполнителями 

музыки народной традии. 

Слушание и исполнение 

произведений  в жанрах легкой, 

популярной музыки 

(мюзикл) .Использование 

современного  музыкального 

языка, исполнителей, 

музыкальных инструментов. 

Узнают о крупнейших музыкальных 

центрах мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи), о текущих 

событиях музыкальной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом,   

имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их 

произведения и интерпретации. 

Научатся совершенствовать умения и 

навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении до-

машней фонотеки, видеотеки и пр.   
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015  гг. http://mon.gov.ru/press/news/8286. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. /Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Рекомендации по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся» – М., 2011. 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. 

6. Примерные программы по учебным предметам.  Искусство.  5–9 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

7. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий /под ред.А.Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 

8. Рабочие программы по предмету «Музыка» для 5 – 7  классов образовательных учреждений разных авторов – издательства  

«Вентана Граф», «Дрофа», «Просвещение», 2014. 

9. Сергеева Г.П. Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных учреждениях: учебное пособие. – М.: 

Педагогическая академия, 2013.  

10. Учебники по предмету «Музыка» для основной школы из Федерального перечня рекомендованных и допущенных на 2014/2015 

учебный год. 

11. Куберский И.Ю. Энциклопедия для юных музыкантов. СПб.: ООО «Золотой век». 1996. 

12. Музыка. Большой энциклопедический словарь. М.: НИ «БРЭ», 1998. 

13. Финкельштейн. Э.И. Музыка от А до Я. СПб.: Композитор, 1997. 

14. Майкапар А. Шедевры русской оперы. М.: Крон – пресс, 1998. 

15. Саймон, Генри У. сто великих опер и их сюжеты. М.: Крон –пресс, 1998. 

16. Гришанович Н. Музыка в школе: методическое пособие для учителя. Минск: Юнипресс, 2006. 

17. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы: методическое пособие. М.: Глобус, 2008. 

18. Затямина Т.А. Современный урок музыки. М.: Глобус, 2008 

 

Список Интернет-ресурсов для подготовки уроков, сообщений, докладов, рефератов, заданий в тестовой форме, заданий для 

музыкальных викторин: 

http://fcior.edu.ru  

http://ru.wikipedia.org/wiki  

http://lib.eparhia-saratov.ru  

http://classic.chubrik.ru 

http://dic.academic.ru/ 

http://www.bogoslovy.ru 

http://fcior.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://lib.eparhia-saratov.ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.bogoslovy.ru/


 

 1101 

  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

 http://www.informika. ru – сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». 

 http://school-collection.edu.ru/ – каталог Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. 

  http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

 http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

 http://www.it-n.ru/ – «Сеть творческих учителей». 

 

 

Перечень средств материально-технического оснащения образовательного процесса. 

Печатные пособия: 

Комплект портретов композиторов. 

Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия.1990. 

Музыкальный словарь в рассказах. Л.Михеева. М.: Советский композитор. 1988. 

Комплект открыток «Волшебные инструменты». М.: Планета 1989. 

Великие композиторы. Жизнь и творчество. Бетховен. Бах. Гайдн. Моцарт. 

Информационно-коммуникационные средства: 

Фонохрестоматия 5-7 класс 2 CD. 

Великие композиторы. Жизнь и творчество. 4 CD. 

Шедевры русской классики.  CD. 

Технические средства обучения: 

Компьютер 

Принтер 

Музыкальный центр 

Учебно-практическое оборудование: 

Фортепиано 

Синтезатор 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 -6 классов   

В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

специфику музыки как вида искусства; 

значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

основные жанры народной и профессиональной музыки; 
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основные формы музыки; 

характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и вокальных жанров; 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных 

занятиях, школьных праздниках; 

размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от уроков время (посещение 

концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных 

впечатлений в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности. 

Общеучебные  умения, навыки  и  способы  деятельности. 
Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом оригинальных решений, 

адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, интуитивного и осознанного отклика на образно-

эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в вербальной и 

невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением искусства, его автором, с учащимися, с 

учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к событиям в художественной 

жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 
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- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, оценивать свои 

возможности в решении творческих задач. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся  5 класса возможность: 

понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики языка каждого из них (музыки, 

литературы, изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- ритмическом движении, поэтическом 

слове, изобразительной деятельности; 

участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, игре на 

инструментах); 

передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 6 класса возможность: 

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать лирические, эпические, 

драматические музыкальные образы; 

иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю — 

музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов); 

совершенствовать умения и навыки самообразования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
По окончании 7 класса школьники научатся: 

наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к искусству; 

понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, различать их особенности; 

выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в различных формах музицирования; 

раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной 

идее и форме ее воплощения в музыке; 

понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

разных видах музыкальной деятельности; 

осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности, участвуя в творческих проектах, в том 

числе связанных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др.; 

разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, музеи); 

определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, разных эпох; 

применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска 

информации в образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Обучение музыкальному искусству в 7 классе основной школы должно обеспечить учащимся возможность: 

  

совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — слушатель); 

знать основные жанры народной, профессиональной, религиозной и современной музыки; 

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров (опере, балете, мюзикле, рок-

опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите, кантате, оратории, мессе и др.); 

эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные сочинения различных жанров и стилей; 

творчески интерпретировать содержание музыкальною произведения, используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

осуществлять сравнительные интерпретации музыкальных сочинений;           

выявлять особенности построения музыкально-драматического спектакля на основе взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие, задания, 

участвовать в исследовательских проектах; 

совершенствовать умения и навыки самообразования. 
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Знать/понимать: 
понимать роль музыки в жизни человека;  

иметь представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель - слушатель);  

понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и стилей; 

иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения 

и интерпретации; 

иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о 

текущих событиях музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом. 

Уметь: 
эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей классической и 

современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического интонирования, музыкально-

ритмического движения, импровизации; 

ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять творческие задания, 

участвовать в исследовательских проектах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр. 

 

 

Рабочая программа по музыке 8 кл. 
Рабочая программа  учебного предмета «Музыка» для 8 класса составлена  на основе: 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы (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 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

авторской программы  Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской (Музыка 1-7, Искусство 8-9. Программы для 
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общеобразовательных организаций: Учебное издание / Автор-составитель: Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской.-М.: 

Просвещение. 3-е издание, доработанное 2010.);  

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы; 

  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образования составлена с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Предназначена для основной школы общеобразовательных учреждений и рассчитана на два года обучения – в 8  классе. 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в современную культуру и обусловлено 

необходимостью введения подростка в современное информационное, социокультурное пространство. Содержание программы 

обеспечивает понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на его духовный мир, 

формирование ценностно-нравственных ориентаций. 

Программа содержит примерный перечень художественного материала, выстроенных согласно взаимообусловленности 

проблемного поля жизни и искусства, усвоение которого позволит учащимся накапливать необходимый объем знаний, практических 

умений и навыков, способов творческой деятельности. Программа состоит из девяти разделов, последовательно раскрывающих эти 

взаимосвязи. На изучение регионального компонента возможно выделение 10 – 15 % времени инвариантной части базисного учебного 

плана, отводимого на образовательную область «Искусство», и часов из его вариативной части. 

Методологической основой программы являются современные концепции в области  эстетики (Ю.Б. Борев, Н.И.Киященко, Л.Н. 

Столпович, Б.А. Эренгросс и др.), культурологи (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, В.С. Библер, Ю.М.Лотман, А.Ф.Лосев и др.), психологии 

художественного творчества (Л.С.Выготский, Д.К. Кирнарская, А.А. Мелик-Пашаев, В.Г. Ражников, С.Л. Рубинштейн и др.), 

развивающего обучения ( В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.), художественного образования (Д.Б. Кабалевский, Б.М .Неменский, Л.М. 

Предтеченская, Б.П. Юсов и др.). 

Содержание программы дает возможности реализовать основные цели художественного образования и эстетического воспитания 

в основной школе: 

- развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 

музыки, кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности; 

- приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

- овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; предоставление возможности для творческого 

самовыражения и самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы – развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме освоения мира, 

воздействие на человека и общество. 
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Задачи реализации данного курса: 

- актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

- культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, наполненном разнообразными явлениями 

культуры; 

- формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом процессе развития человечества; 

- углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

- воспитание художественного вкуса; 

- приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической компетентности; 

- формирование учений и навыков художественного самообразования. 

Специфика программы. Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. В содержании урока 

должны находить конкретное воплощение «и человеческая жизнь, и правила нравственности, и философские системы, словом все науки» 

(Л.В.Горюнова). Прочувствованы, познаны, личностно присвоены школьником они могут быть только через художественный образ. 

Поэтому для каждого урока необходимо выделять художественно-педагогическую идею, которая определяет целевые установки урока, 

содержание, конкретные задачи обучения, технологии, адекватные природе самого искусства, а также драматургию урока, его форму-

композицию в целом. 

Наряду с уроком в учебном процессе рекомендуется активно использовать внеурочные формы работы: экскурсии в художественные 

и краеведческие музеи, архитектурные заповедники, культурные центры, на выставки, посещение театров, кино и концертных залов. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические технологии: уровневую дифференциацию, 

коллективные способы обучения, театральную деятельность, развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных 

типов проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, информационных и т.п. – становится 

неотъемлемой частью системы воспитательной работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися должны приобрести информационные и 

компьютерные технологии, аудио- и видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных связей с уроками литературы, 

истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Знания учащихся об основных видах и о жанрах музыки, пространственных (пластических), экранных искусств, об их роли в 

культурном становлении человечества и о значении для жизни отдельного человека помогут ориентироваться в основных явлениях 

отечественного и зарубежного искусства, узнавать наиболее значимые произведения; эстетически оценивать явления окружающего мира, 

произведения искусства и высказывать суждения о них; анализировать содержание, образный язык произведений разных жанров и видов 

искусства; применять художественно-выразительных средства различных видов искусств в своем творчестве. 

Примерный художественный материал, рекомендованный программой, предполагает его вариативное использование в учебно-

воспитательном процессе, дает возможность актуализировать знания, умения и навыки, способы творческой деятельности, 

приобретенные учащимися на предыдущих этапах обучения по предметам художественно-эстетического цикла. 

При отборе художественного материала авторы программы опирались на такие критерии, как его художественная ценность, 

воспитательная значимость, педагогическая целесообразность, востребованность  современными школьниками, множественность его 
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интерпретации учителем и учащимися. 

В структурировании художественного материала программы нашел свое отражение  принцип концентричности, т. е. 

неоднократное обращение к наиболее значимым явлениям культуры и произведениям различных видов и жанров искусства по предметам 

«Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство». Реализация этого принципа позволяет формировать устойчивые связи с 

предшествующим художественно-эстетическим опытом школьников. 

Содержание программы вводит учащихся в современное социокультурное пространство, помогает освоить его, понять природу 

многоликих явлений массовой культуры и дать им оценку. Интерес и обращение школьников к искусству и художественной 

деятельности мотивируется установкой на личностный поиск и открытие для себя ценностей искусства. 

Программа основана на постижении идеи полифункциональности искусства, его значимости в жизни человека и общества, поэтому 

стержень ее содержания – выявление функций искусства: познавательно-эвристической, коммуникативно-семиотической, эстетической, 

ценностно-ориентирующей, социально-организующей, практической, воспитательной, зрелищной, внушающей, гедонистической и др. 

Раскрытие этих функций осуществляется в исследовательской и художественно-творческой деятельности при обращении к явлениям 

культуры на материале основных видов искусства, с учетом того, что одно и то же содержание может быть выражено разными 

средствами. 

На конкретных художественных произведениях (музыкального, изобразительного искусства, театра, литературы, кино) в программе 

раскрывается роль искусства в жизни общества и отдельного человека, общность выразительных средств и специфика каждого из них. 

Художественно-творческая деятельность на уровне компетентного читателя, зрителя, слушателя, адекватно воспринимающего 

и оценивающего разнообразные художественные/антихудожественные явления современной жизни, вызывает стремление воплотить 

собственные замыслы в художественной форме (изобразительной, литературной, музыкальной, театральной и др.). 

Программа является частью учебно-методического комплекта для 8 – 9 классов образовательных учреждений разных типов, в 

который войдут учебник, фонохрестоматия музыкального и литературного материала (на МР3) и пособие для учителя. 

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся 8 классов: 

- эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к познанию, интерес к содержанию 

уроков и внеурочных форм работы; 

- осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение основных закономерностей, категорий и 

понятий искусства, его стилей, видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 

-  воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности практических умений и навыков, способов 

художественной деятельности; 

-  личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, о 

современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

- перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении 

других школьных предметов; их представленность в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и 

др. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Рабочая программа основного общего образования по музыке 8 класс составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 

базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка 8 класс» изучается в объеме не менее 

34 часов. 

 

Результаты освоения программы «Музыка 8 класс» 

Изучение искусства и организация учебной, художественно-творческой деятельности в процессе обучения обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников обогащается эмоционально-духовная сфера, 

формируются ценностные ориентации, умение решать учебные, художественно-творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развиваются воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать участие в социально значимой деятельности, в 

художественных проектах школы, культурных событиях региона и др. 

В результате освоения содержания курса происходит гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности 

обучающегося, формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое переживание и 

освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание и самопознание. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

- освоение/присвоение художественных произведений как духовного опыта поколений; понимание значимости искусства, его места 

и роли в жизни человека; уважение культуры другого народа; 

- знание основных закономерностей искусства» усвоение специфики художественного образа, особенностей средств художественной 

выразительности, языка разных видов искусства; 

- устойчивый интерес к различным видам учебно-творческой деятельности, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

Выпускники основной школы научатся: 

- воспринимать явления художественной культуры разных народов мира, осознавать в ней место отечественного искусства; 

- понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в системе нравственных ценностей, представленных в 

произведениях искусства, делать выводы и умозаключения; 

- описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для этого соответствующую терминологию; 

 - структурировать изученный материал и информацию, полученную из других источников; применять умения и навыки в каком-

либо виде художественной деятельности; решать творческие проблемы. 

Метапредметными результатами изучения искусства являются освоенные способы деятельности, применяемые при решении  

проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- сравнение, анализ, обобщение, установление связей и отношений между явлениями культуры; 

- работа с разными источниками информации, стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию; 

- культурно-познавательная, коммуникативная и социально-эстетическая компетентности. 

Выпускники научатся: 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и 
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искусства в учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности; 

- организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать и применять на практике способы 

достижения; 

- мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные свойства и качества целостного явления; 

- воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и исполнительской деятельности. 

Личностными результатами изучения искусства являются: 

- развитое эстетическое чувство, проявляющее себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству и жизни; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной (или индивидуальной) художественно-эстетической  деятельности 

при воплощении (создании) художественных образов; 

- оценка и самооценка художественно-творческих возможностей; умение вести диалог, аргументировать свою позицию. 

Выпускники научатся: 

- аккумулировать, создавать и транслировать ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и 

переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства); чувствовать и понимать свою сопричастность 

окружающему миру; 

- использовать коммуникативные качества искусства; действовать самостоятельно при индивидуальном исполнении учебных и 

творческих задач и работать в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении общих целей; проявлять 

толерантность в совместной деятельности; 

- участвовать в художественной жизни класса, школы, города и др.; анализировать и оценивать процесс и результаты собственной 

деятельности и соотносить их с поставленной задачей. 

 

8 класс 

Ученик научится: 

-аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека; 

-научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

-преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к образному миру музыки, которое проявляется в 

размышлениях о музыке (устных и письменных), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в дневнике 

музыкальных размышлений. 

-извлекать информацию из различных источников, уметь вести самостоятельный поиск нужной информации (обращение к 

музыкальным словарям, справочникам, Интернету). 

Ученик получит возможность научиться:  

-проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение исполнять произведения различных жанров и стилей, представленных в 

программе,  

-умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты),  

-умение владеть своим голосом и дыханием). 
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Содержание учебного предмета 

8 класс (35 часов) 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека ( 3 часа). 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. 

Обращение к искусству прошлого с целью выявления его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. Роль 

искусства в формировании художественного и научного мышления. 

 

Примерный художественный материал 

 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальной 

культуры в контексте разных стилей ( по выбору учителя на знакомом материале). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной культуры на примере произведений 

различных видов искусств. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира (7 часов) 

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. 

Искусство как духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. 

Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

 

Примерный художественный материал 

 

 Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на примерах первобытных 

изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального 

фольклора, храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального художественного творчества в 

литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
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Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). 

Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). 

Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 

графике (К.Петров-Водкин, Г. Климпт, Х. Бидструп и др.). 

Автопортреты А.Дюрера, Х. Рембранта, В. Ван Гога. 

Изображения Богоматери с Младенцем в русской и западноевропейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображения быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-

Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. 

Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. 

Музыкальный фольклор. 

Духовные песнопения. 

Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.Л. Уэббер и др.). 

Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и 

др.). 

Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. 

Устное народное творчество (поэтический фольклоп). 

Русские народные сказки, предания, былины. 

Жития святых. 

Лирическая поэзия. 

Экранные искусства и театр. 

Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся. 

 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху ( по выбору). 
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Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения (7 часов). 

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох 

(музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как процесс коммуникации. 

Способы художественной коммуникации. Знаково-символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. 

Диалог искусств. Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

 

Примерный художественный материал 

 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный 

язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. 

Натюрморты (П. Класс, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. 

Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения и др.). 

Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). 

Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаика и миниатюры Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси 

(А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, К. Малевич, Б. Неменский и др.); карикатура (Ж. 

Эффель, Х. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. 

Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.В. Глюк, В.А. Моцарт, 

Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свтридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). 

Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Таривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. 

Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. 

Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, потомкам с помощью 
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выразительных средств разных видов искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью 

информационных технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о  современном человеке в 

образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность 

человека. Обоснование своего выбора. 

 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни (11 часов ). 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций ( 

эмоций, чувств, поступков ) человека на социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – действительно существующей и 

порожденной фантазией художника. Красота в понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

 

Примерный художественный материал 

 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров и стилей; с символами 

красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. 

Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской,  икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да 

Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» О.Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). 

Живопись (Ж.Л. Давид, У. Тернер, К.Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. 

Сочинения посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шорен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Бизе, М. 

Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). 

Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. 

Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Бернс, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. 

Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. 

Экранизации опер и балетов (по выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, 

живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, коллаж). 
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Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). 

Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе (8 часов) 
Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, 

нравственная, воспитательная функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – 

поэтизация, идеализация, героизация и др. Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 

читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного произведения. Идеал человека в искусстве. 

Воспитание души. Исследовательский проект. 

 

Примерный художественный материал 

 

Постижение художественных образов разных видов искусства, воплощающих черты человека, его стремление к идеалу, поиск 

истины, добра и красоты. 

Изобразительное искусство. 

Монументальная скульптура Древней Греции, произведения Микеланджело, О. Родена, памятники Саласпилса (Латвия) и др. 

Живопись П. Корина, Рафаэля, А. Венецианова, К. Петрова-Водкина, А. Дейнеки, И. Левитана, М. Нестерова, В. Тропинина, О. 

Кипренского; скульптуры С. Коненкова; рисунки А. Пушкина; фотографии музыкантов-исполнителей, художников, артистов и т.п.  

Сказочные образы (по выбору учителя). 

Музыка. 

Произведения Л.Бетховена, Ф. Шопена, А. Скрябина, Д. Шостаковича. 

Вокальная и инструментальная музыка (К.В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). 

Музыкальные сказки (Н. Римский-Корсаков). 

Песни И. Дунаевского, А. Пахмутовой, Д. Тухманова, Б. Окуджавы, А. Розенбаума, Ю. Кима и др.  

Литература. 

Народные сказки, мифы, легенды. 

Образы природы, родины в русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский – по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. 

«Золушка» (сказка Ш. Перро, пьеса Е. Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева) 

Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, «Чучело» Р.Быкова и др. (по выбору учителя). 

 

Художественно-творческая деятельность 

 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-

образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

Учебно-методический комплект «Искусство 8-9 класс» 

Программа «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы», М., Просвещение, 2010г. 

Учебник «Искусство 8-9 класс» М., Просвещение, 2009 г., (электронная версия) 

Методическое пособие для учителя «Музыка 5-6 – 7 классы», М., Просвещение, 2005г. 

«Хрестоматия музыкального материала» 

Программы общеобразовательных учреждений Литература: 5—11 классы (Базовый уровень) / Под ред В Я. Коровиной — М., 2005; 

Сергеева Г П. Музыка 5—9 классы / Г П. Сергеева, Е. Д. Критская. — М., 2006, 

Изобразительное искусство и художественный труд: 1—9 классы / Под рук. Б. М. Неменского. — М., 2005. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2007.(CD ROM) 

2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО 

«ИстраСофт» и содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 

3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им. А.И.Герцена 

7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 

8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве" 

9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2009г.» 

10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 

11.Единая коллекция - /catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

12.Российский общеобразовательный портал. 

13.Детские электронные книги и презентации. 

 

Список научно-методической литературы. 

 

Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

 

Музыка в 4-7 классах, / методическое пособие/ под ред.Э.Б.Абдуллина, М.,Просвещение,1988г. 

 

Музыка. Изо. МХК. Содержание образования. /Сборник нормативно – правовых документов и методических материалов/, М.,ИЦ 
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«Вентана – Граф»,2008г. 

 

Музыкальное образование в школе, под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

 

Сборник нормативных документов. Искусство, М., Дрофа, 2005г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

Узнают: 

понимать высокохудожественное, нравственное и духовное начало лучших образцов классической музыки; 

иметь представление о жанровых, эмоционально-образных, стилевых особенностях легкой и серьезной музыки;  

иметь представление о приемах взаимодействия и взаимовлияния легкой и серьезной музыки, как в отдельном произведении, так и 

на уровне жанра; 

знать направления современной музыки 

знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений (Баха И.С., Моцарта В.А, 

Бетховена Л., Шопена Ф., Глинки М.И., Чайковского П.И., Рахманинова С.В., Прокофьева С.С., Свиридова Г.В.). 

 

Научатся: 

определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, духовная, современная; 

владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных авторов), напевание 

запомнившихся мелодий знакомых музыкальных произведений; 

анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора; 

раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов искусства; 

развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных 

проектов). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, посещение концертов, театров и 

т.д.; 

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической жизни класса, школы.  
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Рабочая программа учебного предмета  «Технология» (5 – 8 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего образования составлена на основе:  

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы (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 Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Для реализации рабочей учебной программы используется следующая линейка учебников » ( 5-8  классы; В.Д. Симоненко, Ю.Л. 

Хотунцев, издательство «Просвещение», 2007г.)  уровень обучения – базовый. 

Цели программы: 

- обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития; 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся; 

- развитие инновационной творческой деятельности, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

- формирование представления о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

-   воспитание трудовых качеств личности; 

-  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни; 

-  применение в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук; 

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения учащимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
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несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательную деятельность ситуации, дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о 

направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет так же формирует проектно-технологическое мышление, которое развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 

принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление учащимся собственных стремлений, полученного опыта учебной 

деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

  Особенностью образовательного учреждения является: 

- Наличие пришкольного участка и соответствующей материально-технической база для реализации раздела «Растениеводство».  

- Темы, раскрывающие медицинские технологии, биотехнологии, нанотехнологии, изготовление информационного продукта по 

заданному алгоритму в заданной оболочке, службы ЖКХ реализуются в 9 классе - за счет вариативной части учебного плана или за счет 

внеурочной деятельности.  

- Тема «механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора)» носит рекомендательный характер и реализуется в 9 классе - за счет 

вариативной части учебного плана или за счет внеурочной деятельности.  

      Материал рабочей учебной программы, выделенный курсивом имеет надстандартный уровень. 

 Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при 

проведении расчётных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Основные формы и методы организации учебной деятельности учащихся 

Формы Методы и технологии 

Урок - мастерская  

Урок - исследование Урок - 

лекция 

Метод проектов 

Проблемно - поисковый  

Эвристический  
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Урок - практика 

Урок - презентация Урок - беседа 

Урок - игра 

Технологии развития критического мышления  

Технологии исследовательской деятельности 

Учебно-практическая деятельность 

Технология дифференциации и индивидуализации  

Самостоятельная деятельность 

Для практических и проектных работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или 

тему для учащихся, который обеспечит охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

педагог должен учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также общественную или личную 

ценность этого объекта. В ходе реализации предметного содержания по технологии осуществляется текущий и итоговый контроль в 

следующих видах и формах: 

Виды контроля Формы контроля 

Текущий Тесты 

Лабораторные работы  

Терминологические диктанты  

Проверочные работы  

Зачетные работы  

Выполнение поузловой операции  

Выполнение изделия 

Итоговый Выполнение изделия 

Защита творческого проекта 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 238 ч. предметной области 

«Технология». В том числе: в 5-7 классах — 68 ч. из расчёта 2 ч в неделю, совмещенных уроков; в 8 классе — 34 ч. из расчёта 1 ч. в не-

делю.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

           

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 
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народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 
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безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией 

и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
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условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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. Обучающийся сможет: 
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подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
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корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

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. Обучающийся сможет: 

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты: 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производства 

и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материальных 

продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 
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встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 
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анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 

них работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 5 класс 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития (2 ч.) 

 

1.1. Потребности и технологии. Аграрные технологии (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. Понятие технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, 

научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. 

Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. Цикл жизни технологии.  

Классификация технологий: материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. Производственные 

технологии. Промышленные технологии. Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Технологии сельского хозяйства по сферам: овощеводство; плодоводство; животноводство; птицеводство; пчеловодство; 

механизация технологических процессов сельскохозяйственного производства; слесарные работы по ремонту сельскохозяйственных 

машин, механизмов, оборудования. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся (66 ч.) 

 

2.1. Основы аграрной технологии (осенние работы)  (8 ч.) 

Основные теоретические  сведения. 

Технология подготовки хранилищ к закладке урожая и поддержания в них микроклимата, причины потерь сельхозпродукции при 

хранении и способы их устранения. Правила безопасного труда при работе в овощехранилищах. Особенности агротехники двулетних 

овощных культур,  районированные сорта, их характеристики. Понятие о почве как основном средстве сельскохозяйственного 

производства.   Типы почв,  понятие о   плодородии. Способы  повышения почвенного плодородия и  защиты почв от эрозии. Профессии, 

связанные с выращиванием растений и охраной почв.  

Практические работы. 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных культур  и сортов в сравнении со 

справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка  на хранение семенников двулетних овощных культур, клубней и 

луковиц многолетних растений. Осенняя обработка почвы с внесением удобрений,  описание   типов почв  пришкольного или 
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приусадебного участка. 

 

2.1. Основы аграрной технологии (весенние работы) (8 ч.) 

Основные теоретические  сведения. 

Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и цветочно-декоративных культур региона.  

Понятие о севообороте. Технология выращивания двулетних овощных культур на семена. Способы размножения многолетних цветочных 

растений. Растительные препараты для  борьбы   с болезнями и вредителями. Правила безопасного труда при работе со средствами 

защиты растений.  

Практические  работы. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, составление перечня овощных и цветочно-декоративных культур для 

выращивания, разработка  плана их размещения, составление схем севооборотов, подготовка посевного материала и  семенников 

двулетних растений,  подготовка почвы, внесение удобрений, посевы и посадки овощей, посадка корнеклубней георгин, черенкование  

флокса,  размножение растений делением куста, луковицами, полив, рыхление почвы, прореживание всходов, прополка,  подкормка    

растений, зашита от болезней и вредителей.  

 

2.2. Технология приготовление пищи (8 ч.) 

 

2.2.1. Санитарно-гигиенические требования (1 ч.) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению 

продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и 

пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 

2.2.2.Физиология питания (1 ч.) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим 

питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе 

пищевой пирамиды. 

 

2.2.3. Кулинария (5 ч.) 
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2.2.3.1. Бутерброды и горячие напитки  (1 ч.) 

        Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. 

Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Логика построения и особенности разработки технологического проекта. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

       Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

        Разработки технологического проекта  

2.2.3.2. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (1 ч.) 

      Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 

приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из 

макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

2.2.3.3. Блюда из овощей и фруктов (2 ч.) 

        Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных 

солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей 

и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования свежезамороженных 

продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью 

бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее 

распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология 
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приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

 

2.2.3.4. Блюда из яиц (1 ч.) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Способы определения свежести яиц. 

Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

«мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Оценка качества. 

 

2.2.4. Сервировка стола (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и 

посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

2.3.Черчение и графика (6 ч.) 

 

2.3.1 Основы черчения и графики (2 ч.) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения графических работ. Использование условно-графических 

символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Способы 

представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Технологическая карта. 

Алгоритм. Инструкция. 

Практическая работа: Выполнение технологической карты. 

 

2.3.2. Построение и чтение чертежей (2 ч.) 

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 
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компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. Применение компьютерных технологий 

выполнения графических работ. Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. Масштаб. 

Профессии и самоопределение в области труда, связанного с выполнением чертежных и графических работ.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежа или эскиза 

 

2.3.3. Построение схем орнамента (2 ч.) 

Теоретические сведения. Орнамент, виды орнамента, история орнамента, правила построение орнамента. Применение графического 

изображения для создания орнамента. 

Практическая работа: построение орнамента.   

 

2.4. Технология швейного производства (30 ч.) 

 

2.4.1. Классификация и свойства текстильных материалов.(2 ч.) 

          Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон рас-

тительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и 

в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. 

Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

2.4.2. Швейная машина (2 ч.) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Основные узлы швейной машины. Виды движения. Кинематические схемы. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и 

правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка. Правила безопасной работы 

на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. Заправка 

швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитью. Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 
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2.4.3.  Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч.) 

Теоретические сведения. Логика построения и особенности разработки  технологического проекта. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Понятие о  чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и 

приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. 

Снятие мерок. Особенности построения выкроек швейного изделия. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок 

и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

2.4.4. Изготовление швейных изделий (20 ч.) 

Теоретические сведения.  

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в 

зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 

булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмётывание; временное соединение деталей 

— смётывание; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигза-

гообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого края — 

застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-

тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживаниее. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление 

образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

2.5. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла (4 ч.) 
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2.5.1. Декоративно-прикладное искусство (1 ч.)  

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

2.5.2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства (1 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и 

пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы 

стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и холодные 

цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

 

2.5.3. Лоскутное шитье (2 ч.) 

       Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её связь 

с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: 

изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). 

Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. 

Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

 

2.6. Технология ведения дома (2 ч.) 

 

2.6.1. Интерьер жилых помещений  (2 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. 
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Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 

Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его 

рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. 

Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой, выполнение 

эскиза (чертежа). 

 

6 класс 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития (2 ч.) 

 

1.2. Транспортные технологии (2 ч.) 

Теоретические сведения.  

Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся (66 ч.) 

 

2.1. Растениеводство (16 ч.) 

 

2.1.1.Основы аграрной технологии (осенние работы) (8 ч.) 

Теоретические  сведения. Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоративное 

садоводство и цветоводство. Направления растениеводства в регионе, в ЛПХ своего села, на пришкольном участке. Понятие об урожае и 

урожайности. Правила безопасного и рационального  труда в растениеводстве. Ведущие овощные и цветочно-декоративные культуры  

региона,  их биологические и хозяйственные особенности. Технологии выращивания луковичных растений. Профессии, связанные с 

выращиванием овощей и цветов.  

Логика построения и особенности разработки социальных проектов.   

Практические работы. Уборка и учет урожая овощных культур, подготовка урожая к хранению, сбор семян, выбор способа 

обработки почвы и необходимых ручных орудий, осенняя обработка почвы на пришкольном участке ручными  орудиями, подготовка 

участка к зиме (выбор способов укрытия, заготовка необходимых  материалов и укрытие  теплолюбивых растений), подзимний  посев 

семян, посадка луковиц. 

Разработка и реализация краткосрочного социального проекта. 

 

2.1.2. Основы аграрной технологии (весенние работы) (8 ч.) 

Основные теоретические  сведения. Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 
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двулетних и многолетних растения. Понятие о сорте. Правила использования органических удобрений с учетом требований безопасного 

труда, охраны здоровья и окружающей среды. Правила проведения фенологических наблюдений. 

Практические  работы.  Выбор культур для весенних посевов и посадок на учебно-опытном участке или в личном подсобном 

хозяйстве, планирование их размещения на участке, определение качества семян,  подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки 

почвы, внесение удобрений (компост). Выбор инструментов, разметка  и поделка гряд в соответствии с планом, посев и посадка 

сельскохозяйственных культур с закладкой опытов. Выбор мульчирующего материала, мульчирование посевов, полив, рыхление почвы, 

прореживание всходов, прополка, приготовление экологически чистых удобрений из сорняков, подкормка    растений, проведение 

наблюдений за развитием растений.  

 

2.2. Технология приготовление пищи (8 ч.) 

 

2.2.3. Кулинария (7 ч.) 

 

2.2.3.5. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (1 ч.) 

        Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание 

солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

        Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

 

2.2.3.6.  Блюда из мяса (2 ч.) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание 

мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, 

применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления блюд из 

мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление 

блюда из мяса. 

 

2.2.3.7. Блюда из птицы (2 ч.) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы определения 

качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые 
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при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

 

2.2.3.8. Заправочные супы (2 ч.) 

       Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и супов с крупами и 

мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

 

2.2.4. Сервировка стола (1 ч.) 

      Теоретические сведения. Сервировка стола к обеду. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Определение калорийности блюд. 

 

2.3.Черчение и графика (4 ч.) 

 

2.3.1 Основы черчения и графики.(2 ч.) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения графических работ. Понятие о системах конструкторской, 

технологической документации и ГОСТах, видах документации.  

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 

компьютерной поддержки.  

Профессии и самоопределение в области труда, связанного с выполнением чертежных и графических работ.  

 Лабораторно-практические и практические работы. Построение чертежа и технического рисунка.  

 

2.3.3. Построение схем орнамента. (2 ч.) 

Лабораторно-практические и практические работы. Применение графического изображения для создания орнамента. 

  

2.4. Технология швейного производства (22 ч.) 

 

2.4.1. Классификация и свойства текстильных материалов (2 ч.) 

       Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и 
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свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

 

2.4.3.  Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч.) 

       Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Определение 

размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

      Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на 

пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной 

обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по 

костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок 

и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие). 

 Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

2.4.4. Изготовление швейных изделий (14 ч.) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной - примётывание; временное ниточное 

закрепление стачанных и вывернутых краёв - вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; соединение деталей по контуру с 

последующим вывёртыванием - обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). Обработка мелких деталей швейного 

изделия обтачным швом - мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с застежкой и 

разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. 
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Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 

 

2.5. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла  

(12 ч.) 

 

2.5.3. Лоскутное шитье (6 ч.) 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного изделия в 

технике лоскутного шитья. 

 

2.5.2. Вязание крючком (6 ч.) 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в современной моде. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. 

Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка проектного замысла по алгоритму «бытовые мелочи»: реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический 

этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов и приспособлений. 

 

2.6. Технология ведения дома (2 ч.) 

 

2.6.1. Интерьер жилых помещений.(2 ч.) 

      Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 

пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных 

материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление 

интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета 

оформления окон. 
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2.6.2.Комнатные растения в интерьере (2 ч.) 

         Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием 

растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные растения, 

композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности 

комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. 

Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, 

шарообразные и кустистые растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными 

растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы.     

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

 

7 класс 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

 

1.3. Промышленные технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения.  

История развития промышленных технологий. Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности 

(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

 Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Способы обработки продуктов питания и потребительские 

качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

 1.4. Энергетические технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения.  

История развития энергетических технологий. Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
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технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. 

Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и 

экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 

быту и экология жилища.  

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся (66 ч.) 

 

2.1. Растениеводство (16 ч.) 

 

2.1.1. Основы аграрной технологии (осенние работы) (8 ч.) 

Основные теоретические  сведения. Основные виды и сорта ягодных и плодовых  растений своего региона, их классификация. 

Технология выращивания  ягодных кустарников.   Строение плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми 

деревьями. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника 

проведения морфологического анализа. Профессии, связанные с выращиванием  плодовых  растений. 

Практические работы. Отбор   посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями и подготовка 

к зиме: очистка штамба,  перекопка приствольных кругов с внесением удобрений,  влагозарядный полив, выбор способа  защиты   

штамбов от повреждений грызунами. 

 

2.1.2. Основы аграрной технологии (весенние работы) (8 ч.) 

Основные теоретические сведения. Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. Оборудование 

для выращивания рассады: рассадные ящики, питательные кубики, торфоперегнойные горшочки, кассеты, лампы и экраны для 

досвечивания, парники, пленочные укрытия. 

Практические  работы. Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян,  уход за сеянцами, 

пикировка, высадка рассады в открытый грунт, пленочное укрытие,  теплицу; подкормка.  

 

2.2. Технология приготовление пищи (8 ч.) 

 

2.2.3. Кулинария (6 ч.) 

 

2.2.3.9.  Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч.) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных 

продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления 
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и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

2.2.3.10. Виды теста и выпечки (2 ч.)  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления теста. Виды блюд из теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, 

посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него. Подача их к столу. 

Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление изделий из теста. 

 

2.2.3.11. Десерты, напитки (2 ч.) 

 Теоретические сведения. Виды десертов. Виды напитков. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс и др. Рецептура, 

технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

 

2.2.4. Сервировка стола (1 ч.) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работа. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Разработка приглашения на праздник с помощью 

ПК. 

 

2.2.5. Заготовка продуктов (1 ч.) 

Теоретические сведения. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность 

питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения. Значение количества сахара 

или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения 

готовности. Условия и сроки хранения. 

        Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. Условия 

максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение 

количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. Приготовление 

варенья из ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов 

из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. Первичная обработка фруктов и ягод для 

компота. Подготовка банок и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед 

консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

 

2.3.Черчение и графика (6 ч.) 

 

2.3.2. Построение и чтение чертежей (2 ч.) 

Теоретические сведения. Организация рабочего места для выполнения графических работ. Описание систем и процессов с помощью 

блок-схем. 

        Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. Построение и чтение чертежей.  

Практические работы. Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Построение и чтение чертежей. 

 

2.3.3. Построение схем орнамента (4 ч.) 

Лабораторно-практические и практические работы. Построение схем орнамента для изготовление декоративно прикладного 

изделия. 

 

2.4. Технология швейного производства (20 ч.) 

 

2.4.1. Классификация и свойства текстильных материалов (4 ч.) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искусственных 

и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

 

2.4.3.  Конструирование и моделирование швейных изделий (4 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие модели. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции, удовлетворяющей заданным условиям.  Конструкции 

юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. Приёмы моделирования поясной одежды. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 
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моделей по известному прототипу. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок 

и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала 

мод. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

2.4.4. Изготовление швейных изделий (12 ч.) 

 Теоретические сведения. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Составление технологической карты известного 

технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического процесса. 

       Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса 

клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Классификация машинных швов.  Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. Технологический узел. 

Основные машинные операции для изготовления юбки. Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. 

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. Последовательность обработки поясного изделия после примерки.  

Лабораторно-практические и практические работа. Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных 

работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

2.5. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла  

(14 ч.) 

 

2.5.3. Вязание на спицах (4 ч.) 

     Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания на спицах. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места 

при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании спицами. Условные обозначения, применяемые при вязании спицами. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания.  

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна несколькими способами.  

 

2.5.4. Роспись по ткани (4 ч.) 
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      Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего 

батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 

 

2.5.5. Вышивание лентами (6 ч.) 

        Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология вы-

полнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление 

готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение вышивки атласными лентами. Модернизация продукта. 

 

2.6. Технология ведения дома (2 ч.) 

 

2.6.1. Интерьер жилых помещений (2 ч.) 

 Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 

искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, 

область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. Электрическая схема. 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, 

напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели. Комплексная 

система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работ. Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и 

требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

 

8 класс 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития (2 ч.) 

 

1.5. Социальные технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. История развития социальных технологий. Специфика социальных технологий. Технологии работы с 

общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
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Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. Входы и выходы технологической 

системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Системы автоматического управления. Программирование 

работы устройств. 

 

1.6. Информационные технологии (1 ч.) 

Теоретические сведения. История развития информационных технологий. Современные информационные технологии. Квантовые 

компьютеры. 

 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления учащихся (24 ч.) 

 

2.1. Растениеводство (8 ч.) 

 

2.1.1. Основы аграрной технологии (осенние работы) (4 ч.) 

Основные теоретические  сведения. Технология выращивания основных видов плодовых растений своего региона,  районированные 

сорта. Способы размножения плодовых растений. Правила сбора и требования к условиям хранения плодов и ягод. Правила безопасного 

труда при закладке сада и внесении удобрений. Профессии, связанные с выращиванием плодовых  и ягодных культур.  

Практические работы. Чтение почвенных карт. Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Выбор участка под закладку плодового сада, его разметка, подготовка и заправка ям,  посадка саженцев плодовых деревьев. Сбор  и 

закладка на хранение урожая  плодов и ягод. Первичная переработка плодово-ягодной продукции. 

 

2.1.2. Основы аграрной технологии (весенние работы)  (4 ч.) 

Основные теоретические  сведения. Технология выращивания растений в защищенном грунте, виды укрывных материалов, 

требования к микроклимату и способы его поддержания. Защита растений от болезней и вредителей, ее экологический и экономический 

аспект. Правила безопасного труда в сооружениях защищенного грунта. Профессии, связанные с выращиванием растений в защищенном 

грунте.  

Биологические особенности и  технология выращивания декоративных растений и кустарников своего региона. Испытания, анализ, 

варианты модернизации. Понятие о ландшафтном дизайне.    Охрана редких дикорастущих растений своего региона. Правила 

безопасного труда в декоративном садоводстве. Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений. 

Практические работы. Выбор видов защищенного грунта для учебно-опытного участка и личного подсобного хозяйства, 
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устройство сооружений защищенного грунта (парников, теплиц, тоннельных укрытий), выбор культур для выращивания в защищенном 

грунте, составление почвосмесей, посев и посадка, уход за растениями; выбор удобрений, приготовление растворов, подкормка растений; 

выбор малотоксичных пестицидов для защиты растений от болезней и вредителей,  выполнение необходимых расчетов и приготовление 

рабочих растворов заданной концентрации, обработка растений, расчет себестоимости агропродукции, выращенной в защищенном 

грунте  и планируемого дохода.  

Ознакомление с развитием декоративного садоводства в регионе, с перечнем традиционных и новых декоративных культур, 

составление плана размещения декоративных культур на  учебно-опытном участке,  выбор и подготовка посадочного материала, посадка 

деревьев и кустарников.  

 

2.3.Черчение и графика (6 ч.) 

2.3.2. Построение и чтение чертежей  (4 ч.) 

Практические работы. Построение и чтение чертежа с использованием ИКТ. 

 

2.3.3. Построение схем орнамента (2 ч.) 

Практические работы. Построение чертежей и схем орнамента для выполнения декоративно-прикладного изделия. Разработка и 

реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация 

запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

 

2.5. Декоративно-прикладное творчество и художественные ремесла 

 (6 ч.) 

 

2.5.6. Счетная вышивка (крестом, гладью) (6 ч.) 

Теоретические сведения. Вышивка как вид народного изобразительного искусства. Знакомство с видами творчества и его 

направлениями. Из истории русской вышивки. Из истории западноевропейской вышивки. Вышивка крестом и гладью. Геометрический 

орнамент и геометризированные формы растений и животных. Разработка опорной схемы-размышления для выполнения проекта 

"Вышивка крестом". Эскизы альтернативных моделей, банк идей. Орнамент и цвет в кубанской вышивке. 

      Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: дизайн-проект, исследовательский проект. 

Лабораторно-практические и практические работы. Обводка вышитых мотивов. Технология выполнения вышивки. Закрепление 

нитки. Оформление края изделия. Стирка и влажно-тепловая обработка вышитых изделий. Оформление вышивки в рамку.  

 

2.7. Экономика (4 ч.) 

Основные теоретические  сведения  

Способы выявления потребностей. Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в 
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настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его представителей.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: бизнес-проект (бизнес-план). Бюджет проекта. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). 

Практическая работа Построение проекта.  

 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения (8 ч.) 

 

3.1. Обзор ведущих технологий, предприятий региона проживания учащихся. Мир профессий (2 ч.)  

Теоретические сведения. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных 

технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и 

потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона 

проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов 

питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий. 

 

3.2. Востребованность кадров на рынке труда (2 ч.) 

Теоретические сведения. Востребованность кадров на рынке труда. Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики 

современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные 

требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Автоматизированное производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве. 

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной 

сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

3.3. Профессиональные пробы (4 ч.) 

Практические работы. Проведение профессиональной пробы по проффессии востребованной в регионе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование блока, 

разделов и темы программы 

Основные виды деятельности  

учащихся 

Количество часов 

по классам 
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5 6 7 8 

1. Современные 

материальные, 

информационные и 

гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Познакомиться с различными 

видами технологий и 

технологических понятий  

2 2 2 2 

1.1. Потребности и 

технологии. Аграрные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Транспортные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Промышленные 

технологии 

 

Ознакомится с: потребностями, 

разнообразием (классификацией) 

технологий, иерархия потребностей, 

общественными потребностями, 

развитием технологий в мировом 

хозяйстве, технологическими 

процессами, ресурсами, 

сельскохозяйственными 

технологиями. 

 

Рассмотреть потребности в 

перемещении людей и товаров. 

Знакомится с видами транспорта,  

история развития транспорта, с 

влияние транспорта на окружающую 

среду, транспортной логистикой, 

регулированием транспортных 

потоков. Изучить безопасность 

транспорта.  

 

Рассмотреть: историю развития 

промышленных технологий. 

Изучить: понятия, разновидности 

промышленных технологий, 

материалов изменивших мир, 

возобновляемые материалы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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1.4. Энергетические 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Социальные 

технологии 

 

 

 

 

 

Познакомится с технологии 

получения и обработки материалов, с 

заданными свойствами, порошковой 

металлургией, с управлением в 

современном производстве, с  

промышленными технологиями 

получения продуктов питания.  

 

Познакомится с 

преобразованием, распределением, 

накоплением и передачей энергии 

как технологией, машинами для 

преобразования, накопления, 

передачи энергии. Рассмотреть 

последствия потери энергии для 

экономики и экологии, 

альтернативные источники энергии. 

Познакомится с энергетическим 

обеспечением дома.  

 

Ознакомится со спецификой 

социальных технологий,  с 

технологиями работы с 

общественным мнением, с 

социальными сетями, технологиями 

сферы услуг. 

 

Ознакомится с историей 

развития информационных 

технологий, с современными 

информационными технологиями, 

квантовыми компьютерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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1.6. Информационные 

технологии 

- - - 1 

2. Формирование 

технологической культуры и 

проектно-технологического 

мышления учащихся 

Овладевать трудовыми и 

технологическими знаниями и 

умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, 

информации для создания продуктов 

труда 

6

6 

6

6 

6

6 

2

4 

2.1. Растениеводство 

2.1.1. Основы аграрной 

технологии (осенние работы) 

2.1.2. Основы аграрной 

технологии (весенние работы) 

 

Ознакомиться с  основными 

технологическими понятиями и 

характеристиками, с назначением и 

устройством применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; научиться 

1

6 

8 

 

 

8 

1

6 

8 

 

 

8 

1

6 

8 

 

 

8 

8 

4 

 

 

4 
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планировать процесс труда, 

выполнение технологических 

операций с соблюдением норм и 

правил безопасности труда 

2.2. Технология 

приготовление пищи 

2.2.1. Санитарно-

гигиенические требования 

 

 

2.2.2.Физиология питания 

 

2.2.3. Кулинария 

2.2.3.1. Бутерброды и 

горячие напитки   

2.2.3.2. Блюда из круп, 

бобовых и макаронных изделий  

2.2.3.3. Блюда из овощей и 

фруктов  

2.2.3.4. Блюда из яиц  

2.2.3.5.Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов моря 

2.2.3.6 Блюда из мяса  

2.2.3.7. Блюда из птицы 

2.2.3.8. Заправочные супы 

2.2.3.9. Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

2.2.3.10. Виды теста и 

выпечки  

2.2.3.11. Десерты, напитки  

2.2.4. Сервировка стола 

 

 

 

Ознакомиться с правилами 

санитарии и гигиены при технологии 

приготовления пищи 

 

Овладеть знаниями о 

физиологии питания. 

Планировать технологический 

процесс и процесс труда 

(приготовления блюд); соблюдать 

нормы и правила безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены, овладевать 

навыками организации рабочего 

места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирать и применять 

столовые приборы и посуду согласно 

8 

 

1 

 

 

 

1 

 

5 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

 

8 

 

- 

 

 

 

- 

 

7 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

1 

 

2 

2 

2 

- 

 

- 

- 

1 

 

8 

 

- 

 

 

 

- 

 

6 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

2 

 

2 

2 

1 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 
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2.2.5. Заготовка продуктов 

меню и назначения сервировки. 

Овладевать знаниями о 

сохранении продуктов для 

длительного хранения 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

2.3.Черчение и графика 

2.3.1 Основы черчения и 

графики. 

2.3.2. Построение и чтение 

чертежей. 

 

2.3.3. Построение схем 

орнамента. 

 

Ознакомиться с понятиями 

черчения и графики. 

Овладеть умением  построения и 

чтения чертежей, организацией 

рабочего места. 

Овладеть умением построения 

схем орнаментов ручным способом и 

с помощью компьютера 

6 

2 

 

2 

 

 

2 

4 

2 

 

- 

 

 

2 

6 

- 

 

2 

 

 

4 

6 

- 

 

4 

 

 

2 

2.4. Технология швейного 

производства 

2.4.1. Классификация и 

свойства текстильных 

материалов 

 

2.4.2. Швейная машина  

 

 

2.4.3.  Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий 

 

 

2.4.4. Изготовление 

швейных изделий 

 

 

Ознакомиться с понятиями 

текстильных материалов и научиться 

упорядочивать полученную 

информацию. 

Ознакомиться с устройством и 

принципом работы швейной 

машины. 

Научиться построению чертежа 

швейного изделия с соблюдением 

ГОСТ и правил черчения, 

моделированию изделия  

на основе  эскиза. 

Научиться планировать 

технологический процесс и процесс 

труда при изготовлении швейного 

изделия; подбирать материалы, 

инструменты и оборудование с 

3

0 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2

0 

2

2 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1

4 

2

0 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1

2 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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учетом требований технологии, 

проектировать последовательность 

операций и составление 

операционной карты работ, научной 

организации труда рабочего места, 

рациональному использованию 

материалов и энергоресурсов, 

находить и устранять дефекты, 

соблюдению правил безопасности 

труда 

2.5. Декоративно-

прикладное творчество и 

художественные ремесла 

2.5.1. Декоративно-

прикладное искусство  

 

 

 

 

 

2.5.2. Основы композиции и 

законы восприятия цвета при 

создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

 

2.5.3. Лоскутное шитье 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомятся с понятием 

«декоративно-прикладное 

искусство», традиционными и 

современными видами декоративно-

прикладного искусства России, с 

творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. 

Познакомятся с понятие 

«композиция», правилами, приёмами, 

средствами композиции. Зарисуют 

природные мотивов с натуры, их 

стилизация. Создадут графическую 

композицию. 

Изучать различные виды 

техники лоскутного шитья, 

составлять орнамент для лоскутного 

шитья, подбирать лоскуты ткани по 

цвету, фактуре, качеству и 

волокнистому составу, изготавливать 

изделие в технике лоскутного шитья. 

4 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

- 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1

2 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1

4 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 
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2.5.2. Вязание крючком 

 

2.5.3. Вязание на спицах 

 

 

 

 

 

2.5.4. Роспись по ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5. Вышивание лентами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с историей 

возникновения данного вида 

рукоделия, научиться основным 

элементам вязания и их 

составляющим, соблюдению правил 

техники безопасности и 

здоровьесбережения, изготовлению 

образцов вязания. 

Изучать лучшие работы 

мастеров декоративно-прикладного 

искусства на базе этнографических и 

школьных музеев. Анализировать 

особенности декоративного 

искусства народов России. Вы-

полнить образец росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Находить информацию для 

изучения вышивки лентами 

народных промыслов данного ре-

гиона. Находить в сети Интернет 

информацию об истории вышивки 

лентами в России и за рубежом. 

Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы 

вышивки лентами. 

Выбирать ткань и ленты для 

вышивки, иглы и пяльцы. 

Производить разметку рисунка на 

ткани, овладевать навыками 

вышивки и самоанализом работы. 

Выявлять дефекты вышивки и 

устранять их, подбирать 

инструменты и материалы, 

организовывать рабочее место, 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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2.5.6. Счетная вышивка 

(крестом, гладью) 

соблюдать технику безопасности на 

рабочем месте. Вышивать образцы 

изделия. 

Ознакомиться с информацией 

истории возникновения вышивки на 

Руси. Выполнять стежки и строчки 

вышивки. Выявлять дефекты 

вышивки и устранять их, подбирать 

инструменты и материалы, 

организовывать рабочее место, 

соблюдать технику безопасности на 

рабочем месте. Вышивать образцы 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

2.6. Технология ведения 

дома 

2.6.1. Интерьер жилых 

помещений   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.Комнатные растения в 

 

 

Выполнять эскиз планировки 

городской квартиры, сельского дома, 

детской комнаты. 

Разрабатывать проект 

рационального размещения 

электроосветительного оборудования 

в жилом доме с учетом применения 

энергосберегающих технологий. 

 

Выполнять эскизы размещения 

комнатных растений в интерьере. 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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интерьере Производить перевалку (пересадку) 

комнатных растений. Выполнят уход 

за растениями в кабинете 

технологии, классной комнате, 

холлах школы 

2.7. Экономика 

 

Обобщат способы выявления 

потребностей, составят программу 

изучения потребностей. Составят 

задание на изготовление продукта, 

призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Ознакомятся с логикой бизнес-

проект (бизнес-план), с способами 

продвижения продукта на рынке, 

сегментацией рынка, маркетинговым 

планом. Ознакомятся с  

моделированием процесса 

управления в социальной системе 

- 

 

- 

 

- 

 

4 

 

3. Построение 

образовательных траекторий и 

планов в области 

профессионального 

самоопределения 

Создать индивидуальные 

программы профессионального роста 

и карьеры  

- - - 8 

3.1. Обзор ведущих 

технологий, предприятий 

региона проживания учащихся. 

Мир профессий.  

  

 

 

 

   Анализировать структуру 

предприятия и профессионального 

деления работников. Исследовать 

деятельность производственного 

предприятия, фермы или 

предприятия сервиса. Ознакомиться с 

миром профессий. 

Ознакомиться с 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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3.2. Востребованность 

кадров на рынке труда. 

 

3.3. Профессиональные 

пробы 

востребованными профессиями  на 

рынке труда. 

Осуществить профессиональные 

пробы 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2 

 

 

4 

Итого:  6

8 

6

8 

6

8 

3

4 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Нормативные документы: 

Закон «Об образовании» в Российской Федерации от   29.12.2012 г. № 273. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрено Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2015-2016 учебный год; 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  

2.  

3.  

 

Интернет-ресурсы: 

http://elschool45.ru/ - Система электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий школьников 

Курганской области; 

http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika - «Мое образование» (Онлайн-тесты по информатике); 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР); 

http://sc.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам; 

http://www.computer-museum.ru/index.php - Виртуальный компьютерный музей; 

http://interneturok.ru/ - Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, тренажеры. 

http://elschool45.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/online_test/informatika
http://fcior.edu.ru/
http://sc.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.computer-museum.ru/index.php
http://interneturok.ru/
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Материально-техническое обеспечение: 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Печатные пособия 

1.

1. 

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической 

подготовки 

1.

2. 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся  

1.

3. 

Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого 

направления технологической подготовки учащихся  

1.

4. 

Раздаточные контрольные задания  

1.

5. 

Портреты выдающихся деятелей науки и техники 

1.

6. 

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению в сфере 

материального производства и сфере услуг. 

2. Информациионно-коммуникационные средства  

 Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, электронные 

учебники по основным разделам технологии. 

3. Экранно-звуковые пособия 

3.

1. 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

3.

2. 

Видеофильмы по современным направлениям развития технологий, 

материального производства и сферы услуг. 

3.

3. 

Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным темам разделов программы 

3.

4. 

Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и разделам программы 

3.

5. 

Мультимедийный проектор 

3.

6. 

Средства телекоммуникации 

4. Аптечка 
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5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.

1. 

Раздел: «Технологии ведения дома» 

 Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой и 

обувью 

5.

2. 

Разделы: «Технология швейного производства». «Декоративно-прикладное 

творчество и художественные ремесла» 

5.

2.1. 

Станок ткацкий учебный  

5.

2.2. 

Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) 

5.

2.3. 

Стол рабочий универсальный  

5.

2.4. 

Машина швейная бытовая универсальная 

5.

2.5. 

Оверлок 

5.

2.6. 

Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки 

5.

2.7. 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 

5.

2.8. 

Комплект инструментов и приспособлений для вышивания  

5.

2.9. 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  

5.

2.10. 

Набор приспособлений для раскроя косых беек  

5.

2.11. 

Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской 

5.

2.12. 

Шаблоны стилизованной фигуры 

5.

2.13. 

Набор измерительных инструментов для работы с тканями 

5. Раздел: «Технология приготовления пищи» 
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3. 

5.

3.1. 

Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой  

5.

3.2. 

Фильтр для воды 

5.

3.3. 

Холодильник 

5.

3.4. 

Весы настольные 

5.

3.5. 

Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий стол, 

шкаф, сушка для посуды) 

5.

3.6. 

Электроплита 

5.

3.7. 

Набор кухонного электрооборудования  

5.

3.8. 

Набор инструментов и приспособлений для механической обработки продуктов 

5.

3.9. 

Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 

5.

3.10. 

Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки пищевых 

продуктов 

5.

3.11. 

Набор инструментов для разделки рыбы 

5.

3.12. 

Набор инструментов для разделки мяса 

5.

3.13. 

Мясорубка (электромясорубка) 

5.

3.14. 

Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 

5.

3.15. 

Комплект разделочных досок 

5.

3.16. 

Набор мисок эмалированных 

5. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 
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3.17. 

5.

3.18. 

Сервиз столовый 

5.

3.19. 

Сервиз чайный  

5.

3.20. 

Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 

5.

4. 

Разделы: «Растениеводство» 

5.

4.1. 

Планшеты 

5.

4.2. 

Мерительные и разметочные инструменты и приспособления 

5.

4.3. 

Горшки цветочные 

5.

4.4. 

Фартуки 

5.

4.5. 

Комплект инструментов и оборудования для работы на школьном учебно-

опытном участке 

6. Специализированная учебная мебель 

6.

1. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц  

6.

2. 

Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, деталей 

6.

3. 

Ящики для хранения таблиц и плакатов 

6.

4. 

Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 

6.

5. 

Штатив для плакатов и таблиц  

6.

6. 

Специализированное место учителя 

6.

7. 

Ученические лабораторные столы 2-х местные с комплектом стульев 
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7. Модели (или натуральные образцы) 

7.

1. 

Динамическая модель школьного учебно-опытного участка 

7.

2. 

Модели сельскохозяйственных орудий труда и техники  

8. Натуральные объекты 

8.

1 

Коллекции изучаемых материалов  

8.

2. Комплект образцов материалов и изделий для санитарно-технических работ 

8.

3. Комплект образцов материалов для ремонтно-отделочных работ 

 

Стенды и плакаты 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе на кухне 

–  Пищевые вещества 

–  Классификация блюд 

–  Санитарно-гигиенические правила 

–  Приемы работы ножом и приспособлениями 

–  Сервировка стола 

–  Правила пользования столовыми приборами 

–  Первичная обработка овощей 

–  Правильная посадка 

–  Машинная игла и моталка 

–  Техника безопасности при работе ручными инструментами 

–  Швейная машина ________ 

–  Организация рабочего места и т/б при работе ручными инструментами 

–  Раскрой швейных изделий (раскладка) 

–  Машинные швы 

–  Приводные устройства 

–  Ручные стежки и строчки 

–  Заправка ниток в швейную машину 

Карточки контроля знаний 
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КК 5-1     – «Рыба и нерыбные продукты» 

КК 5-2     – « Заправочные супы» 

КК 5-3     – « Блюда из птицы» 

КК 5-4     – «Работа над вышивкой» 

КК 5-5     – «Основные характеристики ткани» 

КК 5-6     – «Бытовая швейная машина» 

КК 5-7     – «Терминология ручных и машинных работ» 

КК 5-8     – «Соединительные машинные швы» 

КК 5-9     – «Краевые машинные швы» 

КК 5-10   – «Терминология влажно-тепловых работ» 

КК 5-11   – «Производство ткани из волокон  животного  происхождения» 

КК 6-6     – «Мерки, необходимые для построения чертежа ______» 

КК 6-7     – «Процесс конструирования и моделирования» 

КК 6-8     – «Подготовка выкройки к раскрою» 

КК 6-9     – «Словарная работа ____________» 

 

Инструкционные (технологические) карты 

ИК-1     – Как правильно снять мерки 

ИК-3     – Швы в вашу коллекцию  

ИК 5-2  – Последовательность  обработки рыбы 

ИК 5-3  –  Последовательность приготовления заправочного супа. 

Памятки 

- Приготовление блюда из птицы. 

- Правила поведения за столом  

Карточки – задания 

КЗ 5-1 – Приготовление  заправочного супа 

КЗ 5-2 – Кроссворды (технология обработки ткани) 

Демонстрационные карточки 

- Овощи, фрукты 

- Оформление и подача первых блюд 

Компьютерные слайдовые презентации: 

Рыба 

Птица  

Супы 

Сервировка стола к обеду 
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Физиология питания; 

Бытовые приборы на кухне; 

Материаловедение. Шерстяные и шелковые волокна. 

Машиноведение; 

Виды машинных швов; 

Виды одежды и ее назначение; 

Снятие мерок и их запись; 

Построение чертежа  юбки в масштабе; 

Построение чертежа юбки  в натуральную величину; 

Конструирование юбки 

Моделирование юбки 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение технологии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в направлении личностного развития:  

формирование чувства гордости за прошлое и настоящее российской технологии; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 

также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование коммуникативной компетентности в 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; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнёрами 

во время учебной и внеучебной деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные 

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, проектная, кружковая и т. п.). 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются: 
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овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств достижения этих целей, 

выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

понимание проблемы, умение ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения понятиям, классифицировать, 

структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и технических средств информационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета), умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения 

проблем, прогнозирования и др.; 

умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

формирование умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия одноклассников, содержательно 

обосновывая правильность или ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагае- мого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определённой 

сложности; 

умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, корректно 

отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно 

разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов. 

 

Предметные планируемые результаты  

 

По завершении учебного года учащийся 5 класса: 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти 

технологии; 

осуществляет сборку моделей швейного изделия по инструкции (в рамках программы); 
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получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

- владеет основными приемами  ухода за растением, подбирает инструменты соответственно технологическому процессу, соблюдать 

правила безопасного труда; 

- осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках по кулинарии и обработки тканей; 

- работает с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную обработку всех овощей, 

выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать 

хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

- разрабатывать и оформлять эскиз (чертеж) интерьер кухни и столовой 

- чистить посуду из металла, керамики и древесины, поддерживать санитарное состояние кухни и столовой; 

- определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

- включать и отключать маховое колесо в швейных машинах с электрическим приводом; 

- наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать её скорость, 

выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определённый угол с подъёмом прижимной лапки), регулировать 

длину стежка; 

- подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные 

материалы. 

По завершении учебного года учащийся 5 класса получит возможность: 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета; 

- самостоятельно находить и обобщать информацию; 

- применять полученные знания и умения в повседневной жизни и на практике. 

 

По завершении учебного года учащийся 6 класса: 

конструирует модель_______ по заданному прототипу; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, накладной 

с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом;  

- определять качество готового изделия,  

- снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

- планировать весенние и осенние работы на участке, определять качество семян, выращивать и высаживать рассаду, обрабатывать 

почву; 

- выращивать комнатные растения и размещать их в интерьере жилых помещений; 

- оказывать первичную помощь при порезах и ожогах, поражении электрическим током, отравлении; 



 

 1171 

- проводить первичную обработку фруктов и ягод, имеет опыт приготовления  фруктовых блюд; 

- определять качество мяса, оттаивать мясо, приготавливать полуфабрикаты из мяса, готовить блюда из мясных полуфабрикатов и 

мяса, определять их готовность и подавать к столу; 

- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

-  закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы рукавов и низы изделия; 

- выполнять поузловую обработку швейного изделия; 

- выявлять дефекты швейного изделия и устранять их. 

По завершении учебного года учащийся 6 класса получи возможность: 

- вести экологически здоровый образ жизни; 

- использовать ИКТ для решения технологических, конструкторских задач; 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета. 

  

По завершении учебного года учащийся 7 класса: 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки; 

- владеет разметкой и формирование гряд, выбором культур, планирует их размещения на участке; 

- оказывать первичную помощь при ожогах, порезах поражении электрическим током, отравлении; 

- изготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 

- приготавливать пресное тесто и блюда из него, защипывать края пельменей и вареников; 
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- проводить первичную обработку фруктов и ягод, готовить фруктовые пюре, желе и муссы; 

- соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

- работать с журналами мод, читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать швейное изделие; 

- выполнять машинные швы _________; 

- выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы рукавов и низы платья; 

По завершении учебного года учащийся 7 класса получи возможность: 

- использовать ИКТ для решения технологических, конструкторских, экономических задач, как источник информации; 

- проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов; 

- выполнять творческие проекты по основным разделам предмета. 

осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи; 

осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование 

электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. 

 

По завершении учебного года учащийся 8 класса: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит примеры 

функций работников этих предприятий; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта; 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 
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потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации модели (на основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные 

производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации), 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

создаёт модель, адекватную практическому задаче, 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям, 

составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

планирует продвижение продукта, 

регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

проводит оценку и испытание полученного продукта, 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения, 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач, 
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получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов 

/ технологического оборудования, 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости, 

анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта, 

анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной 

траектории, 

получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств в 

регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда, 

получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 - ориентируется в современном мире технологий и технологических процессов; 

- ухаживать за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками; отбирает посадочный материал ягодных кустарников и земляники; 

- проектирует и изготавливает полезные изделия из конструкторских и поделочных материалов. 

- выполнять основы бизнес-планирования; 

- знает иерархию человеческих потребностей; 

- проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия; 

- выполнять эскизные работы проекта; 

- переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделие в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани 

без узла, выполнять простейшие ручные швы. 

По завершении учебного года учащийся 8 класса получит возможность: 

- выполнять творческий проект и анализировать результаты работы; 

- ориентироваться в мире профессий, осуществлять профессиональные пробы, выполнять самоанализ;  

 - проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического творчества в создании новых объектов; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации); 
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получить и проанализировать опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся характеристике транспортного средства, 

получить и проанализировать опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе 

самостоятельно спланированного наблюдения.  

 

Рабочая программа 

по предмету по технологии (Индустриальные технологии) 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа учебного предмета «Технология» для 5-8 классов составлена на основе Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования второго поколения; примерной 

программы по  предмету, авторской программы  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.  . 

Цель: формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях 

рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентации. 

 В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, полученные 

при изучении основ наук. 

 

 

 Общая характеристика предмета «Технология»  
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Настоящая рабочая программа написана на основании следующих  документов: 

1. Закон «Об образовании» Российской Федерации; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования второго поколения; 

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология.5-8 классы: проект. – М.: Просвещение,2010. – 

Стандарты второго поколения). 

        4. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.:Вентана-Граф, 2013 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

С целью учета возможностей образовательного учреждения, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках двух 

направлений: «Индустриальные технологии» и «Сельскохозяйственные технологии (технологии растениеводства)». 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием  программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

технологическая культура производства; 

распространенные технологии современного производства; 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

основы черчения, графики, дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

« влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

методы технической, творческой, проектной деятельности; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение 

проектов. Все виды практических работ в  программе направлены на освоение различных технологий. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 
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теоретического материала 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих  проектных работ в рамках  раздела 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности».  Данный раздел изучается с начала учебного года.  При 

организации творческой, проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи 

(его потребительной стоимости). 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса 

на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и 

графических операций; с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

В процессе обучения технологии учащиеся:  

познакомятся: 

•  с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или 

нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; 

экономией сырья, энергии, труда; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

с экологичностью технологий производства; 

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения технологий); 

с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; 

технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
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навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологи-

ческого процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера; 

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и информации, объектов 

социальной и природной среды; 

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культу-

ры труда; 

навыками организации рабочего места; 

умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массо-

выми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

 

 Место предмета «Технология» в учебном (образовательном плане) 

  Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники 

и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 
Базисный учебный (образовательный) план на изучение технологии в 5-7 классах основной школы отводит 2 часа в неделю, всего 70 

часов в год.  Из них 18 часов по направлению  «Сельскохозяйственные технологии» (8 часов в 1 четверти, 10 часов в 4 четверти), 52 

часа по направлению «Индустриальные технологии». 

С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
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Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются:    

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического 
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и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную 

или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

  Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осу-

ществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
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владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта 

труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и зна-

ковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
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согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познаватель-

но-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

            оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требова-

ний; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

К основным видам контроля учебных достижений по предмету относятся: 
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1)  Устный ответ.         3)  Практическая работа. 

 

2)  Тест.                          4)  Защита творческого проекта 

Нормы оценки знаний по устному опросу и оценки  практической работы 

 

№

 

п/

н 

Оценка, 

отметка 

Знание учебного 

материала 

Точност

ь обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правиль

ность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Органи

зация 

рабочего 

места 

Соблюд

ение 

правил 

безопасной 

работы 

(ПБР) 

1 

оценка 

«отлично» 

(отметка 

«5») 

Ответы отличаются 

глубокими знанием учебного 

материала, свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно находить 

причинно-следственные 

зависимости и связь с 

практикой 

Точност

ь размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/3 допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленн

ой 

Абсолют

ная 

правильност

ь 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащие

ся 

показываю

т 

грамотное 

соблюдени

е правил 

организаци

и рабочего 

места 

Наруше

ний ПБР в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено 

не было 

2 

оценка 

«хорошо» 

(отметка 

«4») 

В ответах допускаются 

незначительные неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно находят 

причинно-следственные 

зависимости в учебном 

материале, связи его с 

практикой 

Точност

ь размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/2  поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ое на 10-15 

% 

Имеют 

место 

отдельные 

случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

Имели 

место 

нарушения 

ПБР, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 
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№

 

п/

н 

Оценка, 

отметка 

Знание учебного 

материала 

Точност

ь обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правиль

ность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Органи

зация 

рабочего 

места 

Соблюд

ение 

правил 

безопасной 

работы 

(ПБР) 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяютс

я 

повторяютс

я 

3 

оценка 

«удовлетво

рительно» 

(отметка 

«3») 

В ответах допускаются 

неточности, исправляемые 

только с помощью учителя, 

учащиеся не могут сами 

выделить в учебном 

материале причинно-

следственные связи, связать 

его с практикой 

Точност

ь размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ую на 20% и 

более 

Имеют 

место 

случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 

случаи 

неправильн

ой 

организаци

и рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяютс

я снова 

Имели 

место 

нарушения  

ПБР, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялис

ь снова 

4 оценка Ответы свидетельствуют Точност Учащий Почти Почти Имели 
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№

 

п/

н 

Оценка, 

отметка 

Знание учебного 

материала 

Точност

ь обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правиль

ность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Органи

зация 

рабочего 

места 

Соблюд

ение 

правил 

безопасной 

работы 

(ПБР) 

«неудовлет

ворительно

» (отметка 

«2») 

о значительном незнании 

учебного материала, 

учащийся не может без 

учителя найти в нем 

причинно-следственные 

связи, относящиеся к классу 

простейших 

ь изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

ся не 

справился с 

заданием за 

отведенное 

время урока 

все 

трудовые 

приемы 

выполняютс

я не верно и 

не 

исправляют

ся после 

замечания 

весь урок 

наблюдали

сь  

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

место 

многократн

ые случаи 

нарушения 

ПБР 

5 

оценка 

«плохо» 

(отметка 

«1») 

Учащийся абсолютно не 

знает учебный материал, 

отказывается от ответа 

Учащий

ся допустил 

неисправим

ый брак 

Учащий

ся отказался 

от 

выполнения 

работы 

Учащий

ся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

Имели 

место 

нарушения 

ПБР, 

повлекшие 

за собой 

травматизм 

 

Оценивание теста   

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой на 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
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Оценка творческих проектов 

Общая оценка является среднеарифметической четырех оценок: за текущую работу, за изделие, за пояснительную 

записку и за защиту работы.  

При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов работы, рациональность 

выполнения труда и рабочего места, экономное расходование материалов, электроэнергии, соблюдение правил 

техники безопасности, добросовестность выполнения работы, осуществление самоконтроля.  

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, оригинальность и 

законченность изделия, эстетическое оформление изделия, выполнение задания с элементами новизны, 

экономическая эффективность проекта, возможность его более широкого использования, уровень творчества и 

степень самостоятельности учащихся.  

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия темы задания, оформление, 

рубрицирование, четкость, аккуратность, правильность и качество выполнения графических заданий: схем, чертежей.  

При оценке защиты творческого проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество доклада 

(композиция, полнота представления работы, аргументированность выводов), качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, убедительность и убежденность), деловые и волевые качества выступающего (ответственное 

отношение 

Примерными критериями творческого проекта, учитывающими оценку изделия и пояснительную записку, могут 

быть следующие: 

оценка "отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена 

в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного 

творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

оценка "хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, 

добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью 

учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет 
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хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

оценка "удовлетворительно" выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, 

несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

 
Основное содержание курса 
Направление «Индустриальные технологии» 

Главными целями технологического образования в области индустриальных технологий являются: 

формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 

труда в сфере промышленного производства. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все 

виды практических работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, графических, расчетных и проектных 

операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению, а также по разделу «Машиноведение». 

Такие работы могут проводиться также по разделам «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» и 

«Электротехнические работы» при наличии необходимого учебного оборудования. 

Раздел 1.  Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды древесных материалов, 

свойства и области применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 
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Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное 

проецирование ( на одну, две и три плоскости). Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 

сборочных чертежах. Спецификация составных частей изделия и материалов на технической и технологической документации. Правила 

чтения сборочных чертежей. Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. Точность измерений и 

допуски при обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, 

пиление, долбление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления деталей различных 

геометрических форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в материалах и заготовках. Исследование 

твердости древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. Определение последовательности 

изготовления деталей и сборки изделия по технологической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали ( изделии) и их устранение. Соблюдение правил 

безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 
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Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты и 

оснастка для работы на сверлильном станке. Приемы работы на сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на 

сверлильном станке. 

Токарный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на токарном станке. Инструменты и оснастка 

для работы на токарном станке. Технология токарных работ. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Современные технологические машины и электрифицированные инструменты: виды, назначение, область применения, способы 

работы.  

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов, автоматизация процессов производства. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Организация рабочего места для сверлильных и токарных работ. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-

измерительных и разметочных инструментов, применяемых при сверлильных и токарных работах. 

Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и технологической оснасткой токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места 

для выполнения токарных работ с древесиной, проверка станка на холостом ходу. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями, применяемыми при 

токарных работах. Выполнение рациональных приемов выполнения различных видов токарных работ. 

Изготовление деталей и изделий на станках по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
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Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование 

технологических свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в 

машиностроении. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила 

чтения сборочных чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при 

работе с металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных технологиях обработки металлов и 

искусственных материалов на станках. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. Современные отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. Исследование твердости и пластичности металлов; 

оценка возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, проката и проволоки и 
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искусственных материалов. Определение последовательности изготовления детали и изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места 

. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.  

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

Операции и приемы работы с металлами и искусственными материалами на сверлильном станке. Оснастка сверлильного станка для 

выполнения работ с металлом. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе, приемы управления и выполнения операций. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. 

Особенности точения изделий их искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на фрезерном станке. 

Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. 

Современные обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением. Роботизированные комплексы. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Виды соединений деталей из металлов и искусственных материалов, их классификация. Особенности выполнения сборочных работ. 

Правила безопасности труда при выполнении работ на металлорежущих станках. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обработкой металлов и искусственных материалов. 
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Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с видами современных ручных технологических машин и инструментов. 

Изготовление деталей по технической документации. 

Изучение устройства токарного и фрезерного станков. 

Проверка работы станков на холостом ходу. Регулировка станков ( вспомогательные механизмы и приспособления). Установка 

режущего инструмента на станках. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе на станках. 

 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, художественно-прикладные 

изделия. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды декоративно-

прикладного творчества ( ремесла). Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. Понятие о композиции. 

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Основные средства 

художественной выразительности в различных технологиях. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной и металлами в России. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами инструментов ( два-три вида технологий по 

выбору учителя*). Разработка изделия с учетом прагматического назначения и эстетических свойств. Составление рабочей 
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документации. Освоение приемов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Выбор и исследование материалов и заготовок с учетом декоративных и технологических свойств, эксплуатационных качеств 

изделий. Определение последовательности изготовления деталей. Выполнение подготовительных работ по созданию изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и механизированной обработки материалов. Отделка и презентация 

изделий. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода 

за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление 

лакокрасочных покрытий и сколов. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 
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Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

( дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Способы определения места положения скрытой электропроводки. Современные системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Разработка плана размещения осветительных 

приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

 

Тема  3. Технологии ремонтно-отделочных работ 

Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Технологии наклейки обоев встык и внахлёст.  

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Подбор и составление перечня инструментов. Выбор краски 

по каталогам. Окраска поверхностей. Подбор обоев и клея. Наклейка различных типов обоев на лабораторных стендах. Оформление 

эскиза приусадебного ( пришкольного) участка с использованием декоративных растений. 
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Тема 4. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и 

приспособления для санитарно-технических работ, их назначение.  

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Ознакомление с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и 

кранам. 

Разборка и сборка кранов и смесителей. Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения ( выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для поиска информации и формирования базы данных. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Государственные стандарты на типовые детали и 

документацию ( ЕСКД и ЕСТД).  Применение ЭВМ при проектировании изделий. Классификация производственных технологий. 
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Технологическая и трудовая дисциплина на производстве. 

Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда. Цена изделия как товара. Основные виды проектной 

документации.  Способы проведения презентации проектов. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и 

дизайн-проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка себестоимости изделия с учетом затрат труда, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта рекламы. Подготовка пояснительной записки. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

Изделия из древесины и поделочных материалов: 

• предметы обихода и интерьера, головоломки, настольные игры, куклы, подставки для салфеток, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий, настольные игры, народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов и т. д., макеты 

памятников архитектуры, макеты дет ских площадок, раздаточные материалы для учебных занятий, оборудование для лабораторных и 

практических работ, спортивные тренажеры и др. 

Изделия из сплавов металлов и искусственных материалов: 

ручки для дверей, головоломки, блесны, элементы интерьера, инвентарь для мангала или камина, наборы для барбекю, коптильни, 

багажники для велосипедов, подставки для цветов, макеты структур химических элементов, наглядные пособия, оборудование для лаб. 

работ. 
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Раздел 4. Сельскохозяйственные технологии ( технологии растениеводства).  

 

Тема 1. Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур 

Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в личных подсобных хозяйствах своего села, на 

пришкольном участке. Понятие о технологии производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние растения, сорт. Размножение семенами, 

подготовка семян к посеву. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика основных типов почв, понятие «плодородие 

почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование и инструменты, правила посевов и посадок. 

Правила безопасного и рационального труда в растениеводстве. Основные приемы ухода за растениями. Проведение 

фенологических наблюдений. Использование органических удобрений с учетом требований безопасного труда, охраны здоровья и 

окружающей среды. Технологии и средства защиты растений от болезней и вредителей. Понятие об экологической чистоте продукции 

растениеводства. 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные 

орудия для обработки почвы. Подготовка к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц 

многолетних растений, семенников двулетних овощных культур. 

Подзимние посевы и посадки. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Весенний период 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке, выбор культур, планирование их размещения на участке, определение 

качества семян, подготовка семян к посеву, выбор способа подготовки почвы, внесение удобрений ( компост), выбор инструментов, 

разметка и поделка гряд, посев и посадка сельскохозяйственных культур с закладкой опытов, мульчирование посевов, уход за 
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растениями, проведение фенологических наблюдений. Составление схемы простых севооборотов, подготовка посевного материала и 

семенников двулетних растений, подготовка почвы, посевы и посадки овощей, цветочно-декоративных растений, уход за ними. 

Осенний период 

Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных культур и сортов в сравнении со 

справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя 

обработка почвы с внесением удобрений, описание типов почв пришкольного или приусадебного участка. 

 

Тема 2. Технологии выращивания плодовых и ягодных культур 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и сорта в своем регионе. Технологии выращивания   

ягодных кустарников, плодовых растений. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Осенний период 

Уход за земляникой и ягодными кустарниками, оценка их состояния, выбраковка, подготовка к зиме, выбор экземпляров и 

заготовка материала для размножения, подготовка участка и осенние посадки розеток земляники. Отбор посадочного материала и 

посадка ягодных кустарников. 

Тема 3.  Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. Особенности выращивания основных овощных и 

цветочно-декоративных культур региона рассадным способом и в защищенном грунте. 

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, подкормки. Защита растений от болезней и 

вредителей. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Весенний период 

Выбор культур для выращивания рассадным способом, подготовка и посев семян, уход за сеянцами, пикировка, высадка рассады в 

открытый грунт, установка пленочных укрытий, теплиц, проведение подкормки. Разработка конструкции и изготовление простейших 
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сооружений для защищенного грунта. 

Учебно-методическое,  материально-техническое  и информационное обеспечение  

образовательного процесса. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/А.Т.Тищенко,                

В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф, 2012. 

2) Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Т.Тищенко,                

/,                В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф, 2013. 

3) Рабочая тетрадь 5 класс 

4) Рабочая тетрадь 6 класс 

5) Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.:Вентана-Граф, 2013 

6) Методические рекомендации 

 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Наименование объектов и средств 

 

Печатные пособия 

Плакаты: 

 «Работа на токарном станке по обработке древесины СТД-120М» 

«Строгание древесины» 
«Пиление древесины» 
«Долбление древесины» 
«Электромонтажные работы» 
«Правила электробезопасности» 
«Паяние металла» 

 «Работа на токарном станке ТВ-6» 
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«Работа на фрезерном станке НГФШ» 

«Работа на сверлильном станке 2М112» 

«Опиливание металла» 
«Резание металла ножовкой» 
«Рубка металла» 
«Резание листового металла ножницами» 
«Термическая обработка металла» 

 Учебно-практическое оборудование. 

       Станок токарно-винторезный ТВ-6 

       Станок фрезерный НГФШ 

       Станок сверлильный 2М112 

       Станок- электронаждак  

       Станок токарный по дереву СТД-120М 

       Набор столярного инструмента   
       Набор слесарного инструмента 
       Разметочный и измерительный инструмент 
       Приспособления 

 Натуральные объекты 

        Материалы для выполнения практических работ ( пиломатериалы и древесные материалы, листовой металл, 

металлопрокат, проволока)  

  

     Интернет-ресурсы: 

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru  

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
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http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения технологии. 

 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность: 

познакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

с назначением и технологическими свойствами материалов; 

с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

выбирать   сырье,    материалы,    пищевые   продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; 

осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия ( детали);  

находить и устранять допущенные дефекты; 
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проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий 

и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

     • распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Тематическое планирование 

для 5 класса  по технологии 

( индустриальные технологии)  

 



 

 1204 

 

Разделы программы 

 

 

 

Количество часов 

Сельскохозяйственные технологии ( технологии растениеводства) 

 

18 

-Осенний период 8 

- Весенний период 10 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 

36 

- Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 14 

- Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 14 

- Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 2 

- Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

Технологии домашнего хозяйства 4 

- Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 2 

- Эстетика и экология жилища 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12 
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Тематическое планирование 

для 6 класса по технологии 

( индустриальные технологии)  

 

 

Итого 

70 

 

Разделы программы 

 

 

 

Количество часов 

Сельскохозяйственные технологии ( технологии растениеводства)  

 

18 

-Осенний период 8 

- Весенний период 10 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 
36 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. 16 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 16 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 4 

Технологии домашнего хозяйства 

 
6 
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Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 
10 

 

Итого 

 

70 
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Тематическое планирование 

для 7 класса по технологии 

( индустриальные технологии)  

 

 

Разделы программы 

 

 

 

Количество часов 

Сельскохозяйственные технологии ( технологии растениеводства)  18 

-Осенний период 8 

- Весенний период 10 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 
38 

Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов. 14 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 14 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 10 

Технологии домашнего хозяйства 4 

Технологии ремонтно-отделочных работ 4 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

 
10 

 

Итого 

 

70 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс (индустриальные технологии) 

 

№

 п/п 

 

 

 

Тема урока 

Планируемые результаты 
 

Оборудование, 

ЭОР 
Система контроля 

 

Предметные 

 

Метапредметн

ые 

 

Личностн

ые 

 Раздел I. Сельскохозяйственные технологии (технологии растениеводства) (8 часов) 

Осенний период (8 часов) 

 

1-2  Правила безопасной 

работы на школьном 

учебно-опытном 

участке. Уборка и 

учёт урожая овощей. 

Закладка на хранение  

Соблюдение норм 

правил безопасности 

труда, правил 

санитарии и 

гигиены. 

Соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины. 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

  

3-4 Отбор и закладка на 

хранение 

семенников. Осенняя 

обработка почвы с 

внесением 

удобрений 

Осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 
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5-6  Уход за ягодными 

кустарниками. 

Оценка их состояния, 

выбраковка, 

подготовка к зиме 

Развитие моторики и 

координации 

движений рук при 

работе с ручным 

сельскохозяйственн

ым инструментом.  

Диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям  

Самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

сельскохозяйств

енного труда 

  

7-8 Отбор посадочного 

материала и посадка 

ягодных 

кустарников. Уборка 

растительных 

остатков 

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками 

 

Бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

  

Раздел II.  Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (34 часа).  

Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(14 часов). 

 9-10 Древесина  

как природный  

конструкционный 

материал.  

Пиломатериалы. 

Древесные материалы 

Оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности 

Проявлени

е 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Лабораторно-

практическая работа 

«Распознавание древесины и 

древесных материалов 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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1

1-12 

Рабочее место и 

инструменты для 

ручной обработки  

древесины. 

Графическое  

изображение изделий 

 

Владение кодами и 

методами чтения и 

способами 

графического 

представления 

технической и 

технологической 

информации      

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения  учебной 

или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов 

Выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей  

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Организация рабочего места 

для столярных работ». 

1

3-14 

Последовательность 

изготовления  деталей  

из древесины. 

Технологическая 

карта. Разметка 

заготовок из 

древесины 

 

Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда. Подбор 

материалов с учётом 

характера объекта 

труда и технологии 

Комбинирован

ие известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения одного 

из них 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Разметка заготовок из 

древесины». 

 

1

5-16 

Пиление заготовок из 

древесины 

 

 

 

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Пиление заготовок из дре-

весины». 

 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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1

7-18 

Строгание заготовок  

из древесины. 

 

 

 

 

 

Подбор 

инструментов и 

оборудования с 

учётом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов 

Самостоятельн

ая организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических изделий 

Становлен

ие 

самоопределени

я в выбранной 

сфере будущей 

профессиональн

ой деятельности 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Строгание заготовок  

из древесины». 

19-20 Сверление отверстий  

в деталях из 

древесины 

 

 

 

 

Обоснование 

критериев и 

показателей качества 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

Виртуальное и 

натуральное 

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

Планирование 

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Сверление заготовок из 

древесины». 

21-22 Соединение деталей из 

древесины с помощью 

гвоздей и шурупами.  

Соединение деталей из 

древесины клеем.  

Зачистка поверхности 

деталей из древесины 

 

 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

Соблюдение норм и 

правил культуры 

труда в соответствии 

с технологической 

культурой 

производства  

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Способы соединения 

деталей из древесины». 

 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(6 часов) 

 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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23-24 Защитная  

и декоративная 

отделка  

изделий из 

древесины.   

Дизайнерское 

проектирование 

изделия или 

рациональная 

эстетическая 

организация работ. 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками. 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности. 

  

25-26 Выпиливание изделий 

из древесины 

лобзиком. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических изделий 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

 Практическая работа 

«Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком». 

27-28 Отделка изделий из 

древесины 

выжиганием 

Обоснование 

критериев и 

показателей качества 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

Виртуальное и 

натуральное 

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

Планирование 

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры 

 Практическая работа 

«Отделка изделий из 

древесины выжиганием». 

29-30 Понятие о машине и 

механизме 

 

 

 

 

 

Выбор и 

использование 

кодов, средств и 

видов 

представления 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Лабораторно-практическая 

работа «Ознакомление с 

машинами, механизмами, 

соединениями, деталями». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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технической и 

технологической 

информации и 

знаковых систем в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, сферой и 

ситуацией общения 

задач коллектива позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации  

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов(14 часов). 

 

31-32 Тонколистовой 

металл  

и проволока  

Рабочее место для 

ручной обработки 

металла  

 

 

Распознавание 

видов, назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах   

Обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или 

разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Ознакомление с 

устройством слесарного 

верстака и тисков». 

33-34 Технология  

изготовления  

изделий из  

тонколистового 

металла  

Владение кодами и 

методами чтения и 

способами 

графического 

представления 

Проявление 

инновационного 

подхода к решению 

учебных и 

практических задач в 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Разработка технологии 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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и проволоки.  

Графическое 

изображение  

деталей из металла. 

Технологический 

процесс   изготовления 

изделий  

из металла 

технической и 

технологической 

информации      

процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса 

деятельности 

35-36 Правка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки  

Разметка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки  

 

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических изделий 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа «Правка 

заготовок из тонколистового 

металла и проволоки».  

 

37-38 Приёмы резания и 

зачистки 

деталей из 

тонколистового 

металла и проволоки  

 

 

 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения  учебной 

или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа « 

Приёмы резания и зачистки 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки».  

 

 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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39-40 Сгибание за-  

готовок из  

тонколистового 

металла и проволоки  

 

Подбор 

инструментов и 

оборудования с 

учётом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа «Гибка  

за-  

готовок из  

тонколистового металла и 

проволоки». 

 

41-42 Получение отверстий 

в металлических 

заготовках. 

Устройство  

сверлильного  

станка и приёмы 

работы на нём  

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или 

разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Сверление отверстий на 

сверлильном станке». 

43-44 Сборка изделий из 

тонко-  

листового металла. 

Отделка  

изделий из  

тонколистового 

металла  

и проволоки  

 

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Соединение заклёпками, 

фальцевым швом». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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Раздел III. Технологии домашнего хозяйства (4 часа). 

 

45-46 Технологии ремонта 

деталей интерьера, 

одежды, обуви и 

уход за ними 

 

 

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

  

47-48 Эстетика и экология 

жилища 

 

 

 

.  

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

 Практическая работа 

«Разработка технологии 

изготовления полезных для 

дома вещей». 

 

Раздел IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 часов). 

Проектирование и изготовление изделий. 

 

49-60 1. Творческий 

проект. Этапы 

выполнения. 

2. Обоснование темы 

Проведение 

необходимых 

опытов и 

исследований при 

Выявление 

потребностей 

проектирование и 

создание объектов, 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

http://tehnologiy

a.narod.ru 

 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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проекта. Выбор 

лучшего. 

3. Технологический 

процесс изготовления 

изделия. Разработка 

эскизов деталей. 

4. Расчёт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. 

5. Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. 

6. Защита проекта 

(презентация) 

подборе сырья, 

материалов и 

проектировании 

объектов труда. 

Документирование 

результатов труда и 

проектной 

деятельности 

 

 

имеющих 

потребительскую 

стоимость. 

Использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов  

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

 

 

Раздел V. Сельскохозяйственные технологии (технологии растениеводства) (10 часов) 

Весенний период (10 часов) 

 

61-62 Планирование 

весенних работ на 

участке. Выбор 

культур, 

планирование их 

размещения, 

определение 

качества семян 

Соблюдение норм 

правил безопасности 

труда, правил 

санитарии и 

гигиены. 

Соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

  

63-64 Подготовка семян к 

посеву. Выбор 

Развитие моторики и 

координации 

Объективное 

оценивание вклада 

Самооценка 

готовности к 
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способа подготовки 

почвы, внесение 

удобрений. 

движений рук при 

работе с ручным 

сельскохозяйственн

ым инструментом 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

сельскохозяйств

енного труда 

 

65-66 Разметка и поделка 

гряд. Посев и 

посадка 

сельскохозяйственны

х культур 

Обоснование 

критериев и 

показателей 

качества 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

Обоснование путей и 

средств устранения 

ошибок или 

разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

 

  

67-68 Подготовка почвы. 

Посев и посадка 

овощей, цветочно-

декоративных 

растений, уход за 

ними.  

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации 
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69-70 Подготовка и посев 

семян. Уход за 

сеянцами, пикировка, 

высадка рассады в 

открытый грунт 

Контроль 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям и 

показателям 

Выявление 

допущенных ошибок 

в процессе труда 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс (индустриальные технологии) 

 

  Планируемые результаты Оборудов Система контроля 



 

 

1220 

№

 п/п 

 

 

Тема урока 

 

Предметные 

 

Метапредметн

ые 

 

Личностн

ые 

ание ЭОР 

Раздел I. Сельскохозяйственные технологии (технологии растениеводства) (8 часов) 

Осенний период (8 часов)  

1-2 Правила безопасной 

работы на школьном 

учебно-опытном 

участке. Уборка и учёт 

урожая овощей. 

Закладка на хранение 

Соблюдение норм 

правил безопасности 

труда, правил 

санитарии и 

гигиены. 

Соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины. 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

  

3-4 Отбор и закладка на 

хранение семенников. 

Осенняя обработка 

почвы с внесением 

удобрений 

Осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

  

5-6    Уход за ягодными 

кустарниками. Оценка 

их состояния, 

выбраковка, 

подготовка к зиме   

Развитие моторики и 

координации 

движений рук при 

работе с ручным 

сельскохозяйственн

ым инструментом.  

Диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

Самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 
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и показателям  сельскохозяйств

енного труда 

7-8 Отбор посадочного 

материала и посадка 

ягодных кустарников. 

Уборка растительных 

остатков 

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками 

Бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

  

Раздел II.  Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (36 часов).  

Тема  1.Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов(16 часов). 

9

-10 

Заготовка древесины, 

пороки. Свойства 

древесины. 

 

Оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности 

Проявлени

е 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Лабораторно-

практическая работа  

«Распознавание пороков 

древесины» 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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1

1-12 

Чертежи деталей из 

древесины. Сборочный 

чертёж. Спецификация 

составных частей 

изделия. 

 

Владение кодами и 

методами чтения и 

способами 

графического 

представления 

технической и 

технологической 

информации      

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения  учебной 

или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов 

Выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей  

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Лабораторно-

практическая работа  

«Исследование плотности и 

влажности древесины» 

1

3-14 

Технологическая карта 

– основной документ 

для изготовления 

деталей.  

 

Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда. Подбор 

материалов с учётом 

характера объекта 

труда и технологии 

Комбинирован

ие известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения одного 

из них 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Разработка технологической 

карты».  

1

5-16 

Технология 

соединения брусков из 

древесины. 

 

 

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Соединение брусков 

внакладку». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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1

7-18 

Технология 

изготовления 

цилиндрических и 

конических деталей 

ручным 

инструментом. 

 

 

 

Подбор 

инструментов и 

оборудования с 

учётом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов 

Самостоятельн

ая организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических изделий 

Становлени

е 

самоопределения 

в выбранной 

сфере будущей 

профессиональн

ой деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Изготовление деталей 

имеющих цилиндрическую 

форму». 

19-20 Устройство токарного 

станка по обработке 

древесины. 

 

 

 

 

Обоснование 

критериев и 

показателей качества 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

Виртуальное и 

натуральное 

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

Планирование 

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Изучение устройства станка 

СТД-120М». 

21-22 Технология обработки 

древесины на токарном 

станке. 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

Соблюдение норм и 

правил культуры 

труда в соответствии 

с технологической 

культурой 

производства  

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Точение детали на токарном 

станке». 

23-24 Технология окрашивания 

изделий из древесины 

красками и эмалями. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

Практическая работа 

«Окрашивание изделий из 

древесины краской или 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

организационной 

проблемы 

за качество 

своей 

деятельности 

 эмалью». 

 

Тема  2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(4 часа) 

 

25-26 Художественная 

обработка древесины. 

Резьба по дереву. 

 

Дизайнерское 

проектирование 

изделия или 

рациональная 

эстетическая 

организация работ 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

 Поиск в интернете 

изображения изделий , 

украшенных резьбой по 

дереву 

27-28 Виды резьбы по дереву 

и технология их 

выполнения.  
 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Планирование 

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры 

 
 

  

Практическая работа 

«Художественная резьба по 

дереву». 

 

Тема 3.  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов(16 часов). 

 



 

 

1225 

29-30 Элементы 

машиноведения. 

Составные части 

машин. 

 

 

Распознавание 

видов, назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах   

Обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Изучение составных частей 

машин». 

31-32 Свойства чёрных и 

цветных металлов. 

Свойства 

искусственных 

материалов. Сортовой 

прокат. 

Владение кодами и 

методами чтения и 

способами 

графического 

представления 

технической и 

технологической 

информации      

Проявление 

инновационного 

подхода к решению 

учебных и 

практических задач 

в процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Ознакомление со 

свойствами металлов и 

сплавов ,искусственных 

материалов 

33-34 Чертежи деталей из 

сортового проката. 

Измерение размеров 

деталей с помощью 

штангенциркуля.  

 

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических изделий 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа «Чтение 

и выполнение черте 

жей из сортового проката». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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35-36  Технология 

изготовления изделий 

из сортового проката. 

 

 

 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения  учебной 

или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Разработка технологических 

карт изготовления изделий из 

сортового проката». 

37-38 Резание металла и 

пластмасс слесарной 

ножовкой. 

 

Подбор 

инструментов и 

оборудования с 

учётом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Резание слесарной 

ножовкой» 

39-40  Рубка металла. 

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа «Рубка 

заготовок в тисках и на 

плите». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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41-42  Опиливание заготовок 

из металла и 

пластмассы. 

 

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы». 

 

43-44 

 

 

 

 

 

Отделка изделий из 

металла и пластмассы. 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Отделка поверхностей 

изделия». 

 Раздел III. Технологии домашнего хозяйства (6 часов). 

 

45-46 Закрепление настенных 

предметов. Основы 

технологии 

штукатурных работ. 

 

Дизайнерское 

проектирование 

изделия или 

рациональная 

эстетическая 

организация работ 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

 Практическая работа 

«Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка 

крепёжных деталей». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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47-48 Основы технологии 

оклейки помещений 

обоями.  

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Планирование 

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры 

 Практическая работа 

«Изучение видов обоев и 

технологии оклейки ими 

помещений». 

49-50 Простейший ремонт 

сантехнического 

оборудования. 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

 

 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

 Практическая работа 

«Изучение и ремонт 

смесителя и вентильной 

головки». 

 

Раздел IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов). 

Проектирование и изготовление изделий. 

 

51-60 1. Творческий проект. 

Этапы выполнения. 

2. Обоснование темы 

проекта. Выбор 

Проведение 

необходимых 

опытов и 

исследований при 

Выявление 

потребностей 

проектирование и 

создание объектов, 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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лучшего. 

3. Технологический 

процесс изготовления 

изделия. Разработка 

эскизов деталей. 

4. Расчёт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. 

5. Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. 

Защита проекта 

(презентация) 

подборе сырья, 

материалов и 

проектировании 

объектов труда. 

Документирование 

результатов труда и 

проектной 

деятельности 

имеющих 

потребительскую 

стоимость. 

Использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов  

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

 Раздел V. Сельскохозяйственные технологии (технологии растениеводства) (10 часов) 

Весенний период (10 часов) 

 

61-62 Планирование 

весенних работ на 

участке. Выбор 

культур, планирование 

их размещения, 

определение качества 

семян 

Соблюдение норм 

правил безопасности 

труда, правил 

санитарии и 

гигиены. 

Соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 
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63-64 Подготовка семян к 

посеву. Выбор способа 

подготовки почвы, 

внесение удобрений. 

Развитие моторики и 

координации 

движений рук при 

работе с ручным 

сельскохозяйственн

ым инструментом 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

сельскохозяйств

енного труда 

  

65-66 Разметка и поделка 

гряд. Посев и посадка 

сельскохозяйственных 

культур 

Обоснование 

критериев и 

показателей 

качества 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

Обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

  

67-68 Подготовка почвы. 

Посев и посадка 

овощей, цветочно-

декоративных 

растений, уход за 

ними. 

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации 
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69-70 Подготовка и посев 

семян. Уход за 

сеянцами, пикировка, 

высадка рассады в 

открытый грунт 

Контроль 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям и 

показателям 

Выявление 

допущенных ошибок 

в процессе труда 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

  

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс (индустриальные технологии) 

 

 

№

 п/п 

 

 

 

Тема урока 

Планируемые результаты 

Оборудов

ание ЭОР 
Система контроля 

 

Предметные 

 

Метапредметн

ые 

 

Личностн

ые 
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Раздел I. Сельскохозяйственные технологии (технологии растениеводства) (8 часов) 

Осенний период (8 часов)  

1-2 Правила безопасной 

работы на школьном 

учебно-опытном 

участке. Уборка и учёт 

урожая овощей. 

Закладка на хранение 

Соблюдение норм 

правил безопасности 

труда, правил 

санитарии и 

гигиены. 

Соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины. 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

  

3-4 Отбор и закладка на 

хранение семенников. 

Осенняя обработка 

почвы с внесением 

удобрений 

Осознание 

ответственности за 

качество результатов 

труда 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

  

5-6  Уход за ягодными 

кустарниками. Оценка 

их состояния, 

выбраковка, 

подготовка к зиме 

Развитие моторики и 

координации 

движений рук при 

работе с ручным 

сельскохозяйственн

ым инструментом.  

Диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым критериям 

и показателям  

Самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

сельскохозяйств

енного труда 
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7-8 Отбор посадочного 

материала и посадка 

ягодных кустарников. 

Уборка растительных 

остатков 

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками 

Бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

  

Раздел II.  Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (38 часов).  

 Тема  1.Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов(14 часов).  

9

-10 

Конструкторская 

документация. 

Чертежи деталей из 

древесины. 

Технологическая 

документация. 

Оценка 

технологических 

свойств сырья, 

материалов и 

областей их 

применения 

Алгоритмизиро

ванное 

планирование 

процесса 

познавательно-

трудовой 

деятельности 

Проявлени

е 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа  

«Выполнениечертежа детали 

из древесины». 

1

1-12 

Заточка и настройка 

дереворежущих 

инструментов. 

Отклонения и допуски 

на размеры детали. 

 

Владение кодами и 

методами чтения и 

способами 

графического 

представления 

технической и 

технологической 

информации      

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения  учебной 

или трудовой задачи 

на основе заданных 

Выражение 

желания учиться 

и трудиться в 

промышленном 

производстве 

для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей  

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа  

«Доводка лезвия ножа 

рубанка». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/


 

 

1234 

алгоритмов 

1

3-14 

Столярные шиповые 

соединения 

Планирование 

технологического 

процесса и процесса 

труда. Подбор 

материалов с учётом 

характера объекта 

труда и технологии 

Комбинирован

ие известных 

алгоритмов 

технического и 

технологического 

творчества в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартного 

применения одного 

из них 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Расчет шиповых соединений 

деревянной рамки».  

1

5-16 

Технология 

изготовления 

шипового соединения 

 

 

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Изготовление изделий из 

древесины с шиповым 

соединением брусков». 

1

7-18 

Технология 

соединения деталей 

шкантами и шурупами 

в нагель 

 

Подбор 

инструментов и 

оборудования с 

учётом требований 

технологии и 

Самостоятельн

ая организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

Становлени

е 

самоопределения 

в выбранной 

сфере будущей 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Соединение деталей из 

древесины шкантами и 

шурупами в нагель». 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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материально-

энергетических 

ресурсов 

созданию 

технических изделий 

профессиональн

ой деятельности 

19-20 Технология обработки 

наружных фасонных 

поверхностей деталей из 

древесины 

 

 

 

 

Обоснование 

критериев и 

показателей качества 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

Виртуальное и 

натуральное 

моделирование 

технических 

объектов и 

технологических 

процессов 

Планирование 

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Точение деталей из 

древесины». 

21-22 Технология точения 

декоративных изделий, 

имеющих внутренние 

полости. 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

Соблюдение норм и 

правил культуры 

труда в соответствии 

с технологической 

культурой 

производства  

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Точение декоративных 

изделий из древесины». 

 

Тема  2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов(10 часов) 

23-24 Художественная 

обработка древесины. 

Мозаика. Технология 

изготовления 

Дизайнерское 

проектирование 

изделия или 

рациональная 

Согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

 Практическая работа 

«Изготовление мозаики из 

шпона» 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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мозаичных наборов. 

 

эстетическая 

организация работ 

трудовой 

деятельности с 

другими её 

участниками 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

25-26 Мозаика с 

металлическим 

контуром. Тиснение по 

фольге 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Планирование 

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры 

 
  

Практическая работа 

«Украшение мозаики 

врезанным металлическим 

контуром» 

27-28 Декоративные 

изделия из проволоки 

(ажурная скульптура 

из металла)  

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических изделий 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

 

Практическая работа 

«Изготовление 

декоративного изделия из 

проволоки» 

29-30 Басма. Просечной 

металл 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

Соблюдение норм и 

правил культуры 

труда в соответствии 

с технологической 

культурой 

производства  

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

 

Практическая работа 

«Изготовление изделий в 

технике просечного металла» 
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31-32 Чеканка Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

 

Практическая работа 

«Изготовление 

металлических рельефов 

методом чеканки» 

 

Тема 3.  Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов(14 часов). 

 

33-34 Классификация сталей. 

Термическая обработка 

сталей. Чертежи 

деталей, изготовляемых 

на токарном и 

фрезерном станках 

 

 

Распознавание 

видов, назначения 

материалов, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

технологических 

процессах   

Обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Выполнение чертежей 

деталей». 

35-36 Назначение и 

устройство токарно-

винторезного станка 

ТВ-6. Виды и 

назначение токарных 

Владение кодами и 

методами чтения и 

способами 

графического 

представления 

Проявление 

инновационного 

подхода к решению 

учебных и 

практических задач 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Ознакомление с 

устройством станка и 

токарными резцами» 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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резцов технической и 

технологической 

информации      

в процессе 

моделирования 

изделия или 

технологического 

процесса 

деятельности 

37-38 Управление токарно-

винторезным станком 

 

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Самостоятельная 

организация и 

выполнение 

различных 

творческих работ по 

созданию 

технических изделий 

Проявление 

технико-

технологическог

о и 

экономического 

мышления при 

организации 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Управление токарно-

винторезным станком» 

39-40  Приёмы работы на 

токарно-винторезном 

станке 

 

 

 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

Определение 

адекватных 

имеющимся 

организационным и 

материально-

техническим 

условиям способов 

решения  учебной 

или трудовой задачи 

на основе заданных 

алгоритмов 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Обтачивание наружной 

цилиндрической поверхности 

заготовки на станке ТВ-6 » 

41-42 Технологическая 

документация для 

изготовления изделий 

Подбор 

инструментов и 

оборудования с 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

Практическая работа 

«Разработка технологической 

карты» 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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на станках учётом требований 

технологии и 

материально-

энергетических 

ресурсов 

организационной 

проблемы 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

 

43-44 Устройства 

настольного 

горизонтально-

фрезерного станка 

 

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Овладение 

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Ознакомление с режущим 

инструментом для 

фрезерования и с 

устройством станка НГФ-110 

Ш» 

45-46 Нарезание резьбы Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

Практическая работа 

«Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы» 

 

Раздел III. Технологии домашнего хозяйства (4 часа). 

Тема 1. Технологии ремонтно-отделочных работ. 

 

47-48 Основы технологии 

малярных работ 

 

Подбор и 

применение 

инструментов, 

приборов и 

оборудования в 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

 Практическая работа 

«Изучение технологии 

малярных работ» 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/


 

 

1240 

технологических 

процессах с учётом 

областей их 

применения 

 

 

деятельности 

49-50 Основы технологии 

приточных работ  

Выполнение 

технологических 

операций с 

соблюдением 

установленных 

норм, стандартов и 

ограничений 

Поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы 

Планирование 

образовательной 

и 

профессиональн

ой карьеры 

 Практическая работа 

«Ознакомление с 

технологией плиточных 

работ». 

 

Раздел IV. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 часов). 

Проектирование и изготовление изделий. 

 

51-60 1. Творческий проект. 

Этапы выполнения. 

2. Обоснование темы 

проекта. Выбор 

лучшего. 

3. Технологический 

процесс изготовления 

изделия. Разработка 

эскизов деталей. 

4. Расчёт условной 

стоимости материалов 

для изготовления 

изделия. 

Проведение 

необходимых 

опытов и 

исследований при 

подборе сырья, 

материалов и 

проектировании 

объектов труда. 

Документирование 

результатов труда и 

проектной 

деятельности 

Выявление 

потребностей 

проектирование и 

создание объектов, 

имеющих 

потребительскую 

стоимость. 

Использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов  

Проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области 

предметной 

технологической 

деятельности 

http://tehnologi

ya.narod.ru 

 

 

http://tehnologiya.narod.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
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5. Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. 

 Защита проекта 

(презентация 

 

 

Раздел V. Сельскохозяйственные технологии (технологии растениеводства) (10 часов) 

Весенний период (10 часов) 

 

61-62 Планирование 

весенних работ на 

участке. Выбор 

культур, планирование 

их размещения, 

определение качества 

семян 

Соблюдение норм 

правил безопасности 

труда, правил 

санитарии и 

гигиены. 

Соблюдение 

трудовой и 

технологической 

дисциплины 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда 

Готовность к 

рациональному 

ведению 

домашнего 

хозяйства 

  

63-64 Подготовка семян к 

посеву. Выбор способа 

подготовки почвы, 

внесение удобрений. 

Развитие моторики и 

координации 

движений рук при 

работе с ручным 

сельскохозяйственн

ым инструментом 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Самооценка 

готовности к 

предпринимател

ьской 

деятельности в 

сфере 

сельскохозяйств

енного труда 
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65-66 Разметка и поделка 

гряд. Посев и посадка 

сельскохозяйственных 

культур 

Обоснование 

критериев и 

показателей 

качества 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда 

Обоснование путей 

и средств 

устранения ошибок 

или разрешения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации 

  

67-68  Подготовка почвы. 

Посев и посадка 

овощей, цветочно-

декоративных 

растений, уход за 

ними. 

Оценивание своей 

способности и 

готовности к труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности. 

Объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива 

Самооценка 

умственных и 

физических 

способностей 

для труда в 

различных 

сферах с 

позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации 

  

69-70 Подготовка и посев 

семян. Уход за 

сеянцами, пикировка, 

высадка рассады в 

открытый грунт 

Контроль 

промежуточных и 

конечных 

результатов труда по 

установленным 

критериям. 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познавательно-

трудовой 

деятельности. 

Осознание 

необходимости 

общественно 

полезного труда. 
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Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 
 

 

Программа по  физической культуре  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего   образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 2012); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре 

(Примерная программа по физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 

2011 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

Цель программы: обеспечение современного образования учащихся в 

контексте  требований  ФГОС 

Задачи программы:  

Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития  и воспитания  личности гражданина России. 

Реализация методологической и методической основы ФГОС- организация 

учебной деятельности учащихся на основе системно - деятельностного подхода. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы посредством формирования универсальных учебных 

действий, как основы умения учиться. 

Требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших  

полный курс настоящей программы 

Программа обеспечивает достижение учащимися 5-9 классов определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

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

многонационального народа России; 

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества;  

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительною и доброжелательного отношения к 
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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 видов 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 на транспорте и на дорогах; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Метапредметные результаты: 

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 пути   достижения целей, в том числе 

альтернативные, 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 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

владение умениями выполнения двигательных действий и физических 

упражнений базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активно их использовать в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических 

нагрузок, использования этих показателей в организации и проведении само-

стоятельных форм занятий. 

Предметные результаты: 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования результаты изучения 

курса «Физическая культура» должны отражать: 

понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности;  

формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 
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физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, 

гигиенические факторы в соответствии с их функциональной направленностью, 

составлять из них индивидуальные комплексы для осуществления оздоро-

вительной гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики 

нарушений осанки, улучшения физической подготовленности; 

способность составлять планы занятий с использованием физических 

упражнений разной педагогической направленности, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностейорганизма; 

умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению 

осваиваемых на уроке новых двигательных действий и развитию основных 

физических (кондиционных и координационных) способностей, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаблюдения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских игр; 

характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 

определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно 

устранять их; 

тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 

динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении 

новых двигательных действия, развитии физических качеств, тестировании 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 
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выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе 

прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

Содержание программного материала 

 состоит из двух  основных частей: базовой и вариативной 

(дифференцированной). Освоение базовых основ физической культуры объективно 

необходимо и обязательно для каждого ученика. Без базового компонента 

невозможна успешная адаптация к жизни в человеческом обществе и эффективное 

осуществление трудовой деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой 

человек  заниматься в будущем. Базовый компонент составляет основу 

общегосударственного стандарта общеобразовательной подготовки в сфере 

физической культуры и не зависит от региональных, национальных и 

индивидуальных особенностей ученика. 

    Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учёта индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школы. 

Календарно-тематическое планирование в 5–9 классах предусматривает 

углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая технику 

основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры 

(баскетбол). Часы, предусмотренные программой на лыжную подготовку в данном 
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планировании переданы на кроссовую подготовку.  

Часы, предусмотренные программой на вариативную (дифференцированную) 

часть физической культуры предложено распределить следующим образом: 

– 5–9 классы: элементы спортивных игр – волейбол, футбол. 

 

 

Содержание учебного курса. 

 

Знания о физической культуре. История физической культуры. Олимпийские 

игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История 

зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх. Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и проведение 

пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и бережное 

отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные 

показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная 

физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования.  Закаливание организма. Правила безопасности и 

гигиенические требования. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных 

занятий по коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической 

культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, 

физкульт - пауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной 

недели. Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 
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физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне 

(девочки). Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание 

малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, 

торможения. Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по 

правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координация 

движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений 

Волейбол Развитие, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 НА УЧЕБНЫЙ ГОД 5—9 класс 

     

 

 

 

     Разделы программы 

 

Всего 

часов 

 

I  четверть 

 

II  четверть 

 

III  

четверть 

 

IV  

четверть 

Базовая часть.  86 ч     

Основы знаний о физической 

культуре. 

В процессе уроков 

Легкая атлетика  26 ч 9   17 

Гимнастика с элементами акробатики. 20  ч  20   

Спортивные игры: 

а) баскетбол 

19 ч 

 

15 4  

 

 

Лыжная подготовка    21  

Вариативная часть. 19ч     

Волейбол  14 ч   9 5 

Футбол 5     5 

                   Итого всего часов:  105 ч 24 24 30 27 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ Название темы, раздела, Содержание изучаемого К Планируемые результаты Да
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урока 

урока. материала в соответствии с 

ФГОС ОО 

ол-

во 

 

час

ов 

(в соответствии с ФГОС) та 

  1 четверть    

1 Мифы и легенды о 

зарождении Олимпийских игр в 

древности.  История зарождения 

Олимпийских игр. Техника 

безопасности на уроках 

физической культуры и занятиях 

лёгкой атлетикой 

Олимпийские игры 

древности  

Техника безопасности на 

уроках 

1 Рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития 

Определять и кратко характеризовать 

физическую культуру как занятия  физическими 

упражнениями, подвижными   играми. 

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма. 

Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека.  

Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 

 

  

2 Развитие скоростных 

способностей.  

Спринтерский бег  

Стартовый разгон 

ОРУ, Специальные л/а 

упражнения. Разучивание  

техники высокого старта. 

Медленный бег без учёта 

времени. Л/а эстафеты, 

подвижная игра. 

 

1 Выявлять различия в основных способах 

передвижения человека.  

Осваивать универсальные умения,   связанные   

с выполнением  организующих   упражнений. 

 

  

3 Равномерный бег с 

последующим ускорением 

Специальные беговые 

упражнения Равномерный 

бег. Бег с хода  40 – 60 

метров. Бег с ускорением 15– 

30 м 

1 Выявлять различия в основных способах 

беговых упражнениях 

Осваивать технику выполнения беговых 

упражнений. 

Уметь: правильно выполнять основные 
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движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 

скоростью до 30 метров 

4 Упражнения на развитие 

быстроты 

.  Специальные беговые 

упражнения. Низкий старт и 

стартовое ускорение 5-6 х 30 

метров. Бег со старта 3-4 х 

30– 60 метров 

1 Моделировать ситуации, требующие перехода 

от одних действий к другим. 

Осваивать технику бега различными 

способами. 

  

5

-6 

Обучение низкому старту Бег на короткие 

дистанции с низкого старта 

 

2 Осваивать технику низкого старта,  

финального усилия в беге на короткие дистанции.  

 

  

7 Бег на короткую дистанцию 

30 м. 

Бег на короткие 

дистанции 

1 Осваивать технику бега на короткие 

дистанции 

  

8 Упражнения на развитие 

выносливости. 

Бег на длинные 

дистанции 

1 Осваивать технику бега на длинные 

дистанции 

  

9 Бег на длинную дистанцию 

1000м. 

Бег на длинные 

дистанции 

1 Осваивать технику бега на длинные 

дистанции 

  

1

0 

  Техника безопасности на 

занятиях спортивными играми. 

Стойка баскетболиста. 

Упражнения без мяча. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках 

баскетбола. Учет техники 

ловли и передачи мяча 

различными способами;  

ведения мяча на месте, в 

движении. 

1 Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Освоить упражнения на внимание. 

 Проявлять координацию при выполнении 

упражнений  

Выявлять характерные ошибки в технике 

выполнения упражнений с баскетбольными 

мячами 

  

1

1-12 

Ловля и передача  Варианты ловли и 

передачи мяча без 

сопротивления  защитника (в 

различных построениях), 

различными способами на 

месте и в движении (ловля 

2 Излагать правила и условия проведения 

подвижной игры «Мяч капитану".«Передал - 

садись! 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности 

 Осваивать технику ловли и передачи мяча. 
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двумя руками и одной; 

передачи двумя руками 

сверху, снизу; двумя руками 

от груди; одной рукой сверху, 

снизу, от плеча, над головой, 

с отскоком от пола). 

1

3-14 

Ведение мяча. Варианты ведения мяча 

без сопротивления  

защитника (обычное ведение 

и ведение со сниженным 

отскоком). 

2 Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений с мячами. 

Осваивать технику  ведения мяча 

Излагать правила и условия проведения 

подвижных игр «Салки с ведением» 

  

1

5-17 

Бросок мяча  в корзину  Варианты бросков мяча 

без сопротивления   

защитников (бросок двумя 

руками от груди и сверху, 

бросок. 

3 Уметь выполнять различные варианты 

бросков Соблюдать правила техники безопасности 

при выполнении упражнений с мячами. 

Сравнивать разные способы выполнения 

упражнений, выбирать удобный. 

  

1

8 

Упражнения на развитие 

ловкости 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

физических качеств 

1 Составлять комплексы для развития ловкости 

 Проявлять координацию при выполнении 

упражнений 

  

1

9-24 

Учебная игра в баскетбол по 

правилам. 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 

2:2,3:3 на 1 корзину. 

Нападение быстрым 

прорывом (3:2) через 

взаимодействие трех игроков, 

заслон 

Личная защита под своим 

кольцом.  Взаимодействие 

двух игроков в защите через 

6 Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Излагать правила и условия проведения  игры 

«Баскетбол».  

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности 

Уметь: выполнять тактика свободного 

нападения 

Осваивать технику  позиционного нападения и 

личную защиту в игровых взаимодействиях 
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«заслон». Учебная игра. 

  2 четверть     

2

5-28 

Учебная игра в баскетбол по 

правилам. 

Тактика свободного 

нападения. Позиционное 

нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 

2:2,3:3 на 1 корзину. 

Нападение быстрым 

прорывом (3:2) через 

взаимодействие трех игроков, 

заслон 

Личная защита под своим 

кольцом.  Взаимодействие 

двух игроков в защите через 

«заслон». Учебная игра. 

4 Общаться и взаимодействовать в игровой 

деятельности 

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности. 

Излагать правила и условия проведения  игры 

«Баскетбол».  

Принимать адекватные решения в условиях 

игровой деятельности 

Уметь: выполнять тактика свободного 

нападения 

Осваивать технику  позиционного нападения и 

личную защиту в игровых взаимодействиях 

  

2

9 

ТБ на уроках гимнастики  

Физическое развитие 

человека Основные показатели 

физического развития  

Влияние физических 

упражнений на основные 

системы организма. 

Совершенствование 

акробатических элементов 

пройденных в предыдущих 

классах 

 

инструктаж по т/б  на 

уроках гимнастики. 

Перестроение из колонны по 

одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 

Пройденный в предыдущих 

классах материал. О.Р.У. с 

движениями руками в ходьбе 

на месте, в движении; с 

подскоками, с приседаниями, 

поворотами. СУ. Кувырок 

вперед, назад; стойка на 

лопатках, равновесие на одной 

ноге. Упражнения на 

гибкость. 

1  

Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма при занятиях 

гимнастикой 

Излагать  Влияние физических упражнений на 

основные системы организма 

Различать и выполнять строевые команды: 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На 

месте!»,  « Равняйсь!», «Стой!».   

Осваивать универсальные умения по 

выполнению группировки  и перекатов в 

группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях 

  

 Кувырок вперед, назад в Кувырок вперёд, назад 2 Осваивать комплексы упражнений для   
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30-31 группировке. 

Повторение стойки на 

лопатках. 

Совершенствование 

прыжков через скакалку. 

Упражнения на гибкость. 

Упражнения на пресс. 

Подтягивание: мальчики   - на 

высокой перекладине, 

девочки – из положения виса 

лежа. 

утренней зарядки 

Проявлять качества упражнений на гибкость 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении упражнений со скакалкой 

3

2 

Составление 

индивидуальных комплексов 

утренней зарядки. 

Комплексы утренней 

гимнастики 

1 Составлять комплексы утренней гимнастики   

3

3-34 

Комплекс акробатических 

упражнений 

Кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках. Девочки 

– равновесие на одной, 

кувырок вперед, назад, 

полушпагат.   Упражнения на 

гибкость. Упражнения на 

пресс. Подтягивание: 

мальчики  - на высокой 

перекладине, девочки – на 

низкой перекладине. 

2 Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

  

3

5-37 

Опорный прыжок через 

гимнастического козла в ширину. 

 Строевые упражнения.  

Акробатические упражнения 

(связка).  

 Прыжки через козла.  

Полоса препятствий с 

гимнастическим 

оборудованием 

3 Осваивать технику физических упражнений 

прикладной направленности;  

Проявлять качества силы, координации и 

выносливости при выполнении  гимнастических 

упражнений и комбинаций. 

  

3

8 

Упражнения для развития 

силовых способностей. 

Броски набивного мяча 

из – за головы (сидя, стоя), 

назад (через голову, между 

ног), от груди двумя руками 

или одной, сбоку одной 

1 Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств    
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рукой. Лазание по канату. 

Гимнастическая полоса 

препятствий 

3

9 

Подтягивание на низкой 

перекладине (д), на высокой (ю). 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

физических качеств 

Акробатические упражнения 

(связка). 

1 Уметь выполнять строевые команды, 

акробатические упражнения раздельно и слитно. 

Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении акробатического упражнения. 

Знать и различать строевые приемы. 

  

4

0-43 

Упражнения на равновесие 

по напольному гимнастическому 

бревну, на брусьях 

 

О.Р.У.,  Комбинации из 

ранее освоенных 

акробатических элементов.  

Упражнениями на бревне 

(девочки) и на параллельных 

брусьях (мальчики).   Лазание 

по канату. Метание 

набивного мяча из-за головы 

из положения сидя 

4 Проявлять качества ловкости, силы  при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Классифицировать упражнения по 

функциональной направленности, использовать их 

в самостоятельных занятиях физической и 

спортивной подготовки 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

  

4

4 

Комплексы дыхательной 

гимнастики Прыжки через 

короткую скакалку 

(тестирование). 

Комплексы дыхательной 

гимнастики Комплексы 

упражнений для развития 

основных физических качеств 

1 Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств    

  

4

5 

Комплексы  гимнастики для 

глаз. 

Комплексы упражнений для 

развития гибкости. 

Контрольное упражнение на 

гибкость – наклон вперёд из 

положения сидя 

Комплексы  гимнастики 

для глаз. Комплексы 

упражнений для развития 

основных физических качеств 

1 Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств    

  

4 Самоконтроль. Измерение Комплексы упражнений 1 Различать упражнения по воздействию на   



 

 

1258 

6 ЧСС 

 

для развития основных 

физических качеств 

развитие основных физических качеств    

4

7-48 

Упражнения на низкой и 

средней перекладине 

Контрольное упражнение на 

гибкость – наклон вперёд из 

положения сидя 

Прикладные упражнения 

Гимнастические 

упражнения и комбинации 

Комплексы упражнений для 

развития основных 

физических качеств 

Гимнастическая полоса 

препятствий 

2 Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств    

  

  3 четверть     

4

9 

Техника безопасности, 

подбор лыжного инвентаря. 

Знакомство с нормативами и 

требованиями по лыжной 

подготовке.  

ТБ на уроках 

Л/подготовки. 

Температурный режим, 

одежда и обувь лыжника, 

подгонка лыжных креплений.  

Переноска и надевание лыж. 

ОРУ. Попеременный 

двухшажный ход. 

Медленное передвижение 

по дистанции – 1 км 

 

 

1 Определять ситуации, требующие применения 

правил предупреждения травматизма при занятиях 

лыжной подготовкой 

 

  

5

0-52 

Попеременный двухшажный 

ход. 

Передвижения на лыжах 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Прохождение дистанции с 

правильным применением 

лыжных ходов до 1,5 км. 

3 Соблюдать правила техники безопасности 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

  

5

3-55 

Одновременный 

одношажный ход. 

Основные способы 

передвижения на лыжах 

3 Соблюдать правила техники безопасности 

Анализировать технику движений и 
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Попеременный двухшажный, 

одношажный ход. 

Прохождение дистанции с 

правильным применением 

лыжных ходов до 1,5 км. 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств    

5

6-58 

Переход с попеременного 

хода на  одновременный. 

Основные способы 

передвижения на лыжах 

3 Сравнивать разные способы выполнения 

упражнений, выбирать удобный. 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств    

 

  

5

9-60 

Обучение поворотам махом 

на месте через лыжу вперёд и 

через лыжу назад 

Техника выполнения 

спусков, подъемов, 

поворотов, торможений. 

 

2 Сравнивать разные способы выполнения 

упражнений, выбирать удобный. 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств    

 

  

6

1-62 

Преодоление подъёмов 

способами «полуёлочкой», 

«ёлочкой» и «лесенкой». 

Особенности дыхания 

при передвижении по 

дистанции. Подъем 

«полуелочкой» «ёлочкой» и 

«лесенкой». Дистанция 2 км с 

применением изученных 

лыжных ходов. Эстафеты с 

передачей палок. 

2 Сравнивать разные способы выполнения 

упражнений, выбирать удобный. 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

Соблюдать правила техники безопасности 

  

6

3 

Прохождение дистанции 

2000м. 

Основные способы 

передвижения на лыжах 

1 Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 
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усвоения 

Соблюдать правила техники безопасности 

Уметь применять полученные знания в 

различных вариантах 

 

6

4-65 

 Преодоление спусков в 

основной стойке, торможения 

«плугом» 

Подъем «полуелочкой» 

«ёлочкой»,  спуски в 

основной стойке, торможение 

«плугом» 

 

2 Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

Соблюдать правила техники безопасности 

Уметь применять полученные знания в 

различных вариантах 

 

  

6

6 

Упражнения на развитие 

выносливости 

Комплексы упражнений 

для развития основных 

физических качеств 

1 Различать упражнения по воздействию на 

развитие основных физических качеств    

  

6

7 

Прохождение дистанции 

2000м. 

Основные способы 

передвижения на лыжах 

1 Сравнивать разные способы выполнения 

упражнений, выбирать удобный. 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

Соблюдать правила техники безопасности 

  

6

8 

Контрольное прохождение 

дистанции 1000м. 

Основные способы 

передвижения на лыжах 

1 Сравнивать разные способы выполнения 

упражнений, выбирать удобный Контролировать и 

оценивать результат своей деятельности 

  

6

9 

Эстафеты и игры на лыжах Эстафеты, игры 1 Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь    

7

0 

Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

Комплексы дыхательной 

гимнастики и гимнастики для 

глаз. 

1 Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения 

  

7 Режим дня, его основное Оздоровительные 1 Готовность следовать нормам   
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1 содержание и правила 

планирования. 

системы физического 

воспитания 

здоровьесберегающего поведения 

7

2 

Комплекс упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Комплексы упражнений 

для профилактики нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата 

1 Готовность следовать нормам 

здоровьесберегающего поведения 

  

7

3 

Стойке волейболиста. 

Упражнения без мяча. 

Бег 3 минуты. О.Р.У. 

Специальные беговые 

упражнения. Перемещение в 

стойке волейболиста. 

Комбинации из освоенных 

элементов техники 

перемещений (шагом, 

приставным шагом, 

скрестным шагом, двойным 

шагом, бегом, скачком, 

прыжком). Ходьба, бег и 

выполнение заданий (сесть на 

пол, встать, подпрыгнуть). 

Развитие координационных 

способностей. Терминология 

игры в волейбол. Правила 

игры в волейбол. 

1 Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями во время игровой деятельности. 

Осваивать элементы волейбола 

  

7

4-75 

Верхняя передача мяча Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 

сверху двумя руками на месте 

и после перемещения  вперед. 

Передачи мяча над собой. То 

же через сетку.  

2 Осваивать технику передачи мяча 

Осваивать правила игры в волейбол 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

  

7 Нижняя передача мяча Комбинации из 2 Осваивать технику передачи мяча   
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6-77 освоенных элементов техники 

перемещений. Передача мяча 

сверху снизу на месте и после 

перемещения  вперед. 

Передачи мяча в парах. То же 

через сетку.  

Осваивать правила игры в волейбол 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

7

8 

Нижняя прямая подача мяча Передачи мяча над собой. 

То же через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м от сетки. 

2 Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности 

  

  4 четверть     

7

9 

Нижняя прямая подача мяча Упражнения по 

овладению и 

совершенствованию в 

технике передвижений и 

владения мячом (бег с  

изменением скорости, 

направления). Передача мяча 

сверху, снизу двумя руками 

на месте и после 

перемещения  вперед. 

Передачи мяча над собой. То 

же через сетку. Нижняя 

прямая подача мяча с 

расстояния 3-6 м от сетки. 

2 Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности 

  

8

0 

Передача мяча из зоны в 

зону. 

Технические приемы и 

тактические действия в 

волейболе. Комбинации из 

освоенных элементов техники 

перемещения и владения 

мячом. 

1 Проявлять скоростно  – силовые способности 

при выполнении упражнений в игре волейбол 

Моделировать способы передвижения, в 

зависимости от выполнения упражнений для 

развития физическихих качеств 

Осваивать двигательные действия в эстафетах 
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8

1 

Тактические действия 

игроков.  

Технические приемы и 

тактические действия в 

волейболе 

1 Проявлять скоростно  – силовые способности 

при выполнении упражнений в игре волейбол 

Моделировать способы передвижения, в 

зависимости от выполнения упражнений для 

развития физическихих качеств 

Осваивать двигательные действия в эстафетах 

  

8

2-83 

Учебная игра в волейбол по 

правилам. 

Игровые задания с 

ограниченным числом 

игроков  на укороченных 

площадках 

2 Проявлять нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности 

Осваивать универсальные умения управлять 

эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности  

  

8

4 

Футбол.  Упражнения без 

мяча и с мячом. 

Технические приемы и 

тактические действия в 

футболе 

1 Осваивать технику ведения передачи,мяча 

Осваивать правила игры в футбол 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

  

8

5 

Тактические действия: 

взаимодействие игроков в 

нападении и защите. 

Технические приемы и 

тактические действия в 

футболе 

1 Осваивать технику ведения передачи,мяча 

Осваивать правила игры в футбол 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь 

  

8

6-88 

Игра в мини-футбол по 

правилам 

Нормы этического 

общения и коллективного 

взаимодействия в игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

2 Проявлять нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

  

8

9-91 

Прыжки в высоту с разбега 

способом «перешагивание» 

 

.  Специальные беговые 

упражнения.  Бег с низкого 

старта. Прыжки в высоту с 3-

5 шагов разбега 

3 Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении прыжка в высоьу 

 Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения  

Осваивать технику выполнения  прыжков в 
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высоту с разбега 

 

9

2-93 

Развитие скоростной 

выносливости 

 

Специальные беговые 

упражнения.  Разнообразные 

прыжки и многоскоки. Бег в 

равномерном темпе 100, 200 

метров Игра «Лапта» 

3 Проявлять качества ловкости  при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Классифицировать упражнения по 

функциональной направленности, использовать их 

в самостоятельных занятиях физической и 

спортивной подготовки. 

Проявлять нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

  

9

4-96 

Прыжок в длину с разбега  Специальные беговые 

упражнения. 

Разнообразные прыжки и 

многоскоки. Бег в 

равномерном темпе 100, 200 

метров.  Прыжки в длину 

разбега  

3 Проявлять качества ловкости  при 

выполнении упражнений прикладной 

направленности. 

Классифицировать упражнения по 

функциональной направленности, использовать их 

в самостоятельных занятиях физической и 

спортивной подготовки  

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

  

9

7-99 

Метание малого мяча  Кроссовый бег до 2 км  без 

учета времени. О.Р.У. в 

движении. Специальные 

беговые упражнения. 

Метание теннисного мяча с 3 

– 5 шагов разбега на 

дальность 

3 Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении метания мяча на дальность 

 Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

  

1 Урок- соревнование Бег на 1500  метров – 1 Проявлять качества выносливости на длинные   
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00 мальчики, 500 м -  девочки. дистанции 

Осваивать технику бега  по пересеченной 

местности 

1

01 

Развитие скоростных 

способностей 

Бег с ускорением, старты 

из различных положений. 

Игра. 

1 Соблюдать правила техники безопасности при 

выполнении подвижных игр 

Анализировать технику движений и 

предупреждать появление ошибок в процессе их 

усвоения 

  

1

02 

Развитие координационных 

способностей 

Челночный бег 3*10. 

Полоса препятствия. Игра 

1 Осваивать технику выполнения в челночном 

беге. 

Проявлять качества координации при 

выполнении  полосы препятствий 

  

1

03 

Контрольный тест на 

выносливость 

 

6-минутный бег 1 Проявлять качества выносливости на длинные 

дистанции 

 

  

1

04-

105 

Урок - соревнование Игры по выбору 

учащихся 

1 Проявлять ловкость, силу, быстроту, 

выносливость 

Проявлять нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности 

 

  

в

сего 

  1

05 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11—15 лет 

№

 п/п 

 

Физические 

способности 

 

Контроль

ное упраж-

нение (тест) 

В

оз-

раст, 

лет 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средн

ий 

Высокий Низкий Средн

ий 

Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, 

с 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

6,3 и 

выше 

6,0 

5,9 

5,8 

5,5 

6,1-5,5 

5,8-5,4 

5,6-5,2 

5,5-5,1 

5,3-4,9 

5,0 и 

ниже 

4,9 

4,8 

4,7 

4,5 

6,4 и 

выше 

6,3 

6,2 

6,1 

6,0 

6,3-

5,7 

6,2-

5,5 

6,0-

5,4 

5,9-

5,4 

5,8-

5,3 

5,1 и 

ниже 

5,0 

5,0 

4,9 

4,9 

2 Координацио

нные 

Челночн

ый бег 

3X10 м, с 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

9,7 и 

выше 

9,3 

9,3 

9,0 

8,6 

9,3-8,8 

9,0-8,6 

9,0-8,6 

8,7-8,3 

8,4-8,0 

8,5 и 

ниже 

8,3 

8,3 

8,0 

7,7 

10,1 и 

выше 

10,0 

10,0 

9,9 

9,7 

9,7-

9,3 

9,6-

9,1 

9,5-

9,0 

9,4-

9,0 

9,3-

8,8 

8,9 и 

ниже 

8,8 

8,7 

8,6 

8,5 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки 

в длину с 

места, см 

1

1 

1

2 

140 и 

ниже 

145 

150 

160-

180 

165-

180 

195 и 

выше 

200 

205 

130 и 

ниже 

135 

140 

150-

175 

155-

175 

185 и 

выше 

190 

200 
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1

3 

1

4 

1

5 

160 

175 

170-

190 

180-

195 

190-

205 

210 

220 

145 

155 

160-

180 

160-

180 

165-

185 

200 

^05 

4 Выносливост

ь 

6-

минутный 

бег, м 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

900 и 

менее 

950 

1000 

1050 

1100 

1000-

1100 

1100-

1200 

1150-

1250 

1200-

1300 

1250-

1350 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

850-

1000 

900-

1050 

950-

1100 

1000-

1150 

1050-

1200 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

1

1  

1

2  

1

3  

1

4  

1

5 

2 и 

ниже 

2 

2 

3 

4 

6-8  

6-8  

5-7  

7-9  

8-10 

10 и 

выше  

10  

9  

11  

12 

4 и ниже 

5 

6 

7  

7 

8-10 

9-т11 

10-12 

12-14 

12-14 

15 и 

выше 

16 

18 

20 

20 
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6 Силовые Подтяги-

вание:  на 

высокой 

перекладине  

из виса 

(мальчики),   

кол-во раз; на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа 

(девочки), 

кол-во раз 

1

1  

1

2  

1

3  

1

4  

1

5 

1  

1  

1  

2  

3 

4-5  

4-6  

5-6  

6-7 

7-8 

6 и выше  

7  

8  

9  

10 

 

 

 

 

4 и ниже  

4 

5  

5  

5 

 

 

 

 

10-14  

11-15  

12-15  

13-15  

12-13 

 

 

 

 

19 и 

выше 

20 

19 

17 

16 

 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Литература для педагога 

 

Примерная образовательная программа основного общего образования 

 Абрамов Э.Н., Бобкова Л.Г. Разработка рабочих программ по учебному предмету «Физическая культура»: Методические 

рекомендации. – Курган: ИПКиПРО Курганской области, 2006. – 22 с. 

Абрамов Э.Н. Оценка по физической культуре: нормативно-правовые и организационные аспекты: Методические 

рекомендации. – Курган: ИПКиПРО Курганской области, 2005.- 24 с. 

Коваленко М.И., Пекшева А.Г. Справочник учителя 1-11 классов. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 192 с. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. – Курган: ИПКиПРО 

Курганской области, 2005. – 72 с. 

Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебник для студентов институтов физкультуры. – М.: Физкультура 

и спорт, 1991. – 543 с. 

Настольная книга учителя физической культуры: Справ. – метод. пособие / Сост. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство АСТ; 

ООО «Издательство Астрель», 2003. – 626 с. 
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Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов ВУЗов. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд. Дом «Академия», 2001 – 480 с. 

Электронная база нормативно-правовых и методических материалов по физической культуре /ИПКиПРО Курганской 

области. 

 

Литература для учащихся 

 

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура. 5-7 классы. Изд-во «Просвещение»2013  

2. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура.  Изд-во «Просвещение». 

 

Ресурсы Internet : 

http: // www/gov.ru/ 

http: // mon. gov.ru/ 

http: // www/ ed.gov.ru/ 

http: // fipi.ru/ 

http: // mediasput.ru 

 

Учебно-материальное обеспечение  

 

«Упражнения гимнастики и акробатики»:  

Бревно напольное 3 м. Бревно высокое (1,2 м). Канат для лазания 5 м (белый). Козел гимнастический, конь гимнастический. 

Маты поролоновые. Мостик гимнастический подкидной. Перекладины пристеночная и универсальная. Стенка гимнастическая 

2,8 х 0,8 м. Набивные мячи 1 кг и 2 кг. Палки гимнастические. Скакалки детские отечественные. Обручи. Скамейка 

гимнастическая жесткая. Мячи для художественной гимнастики. Мешочки насыпные для упражнений на координацию. Брусья 

женские и мужские.  

 «Упражнения легкой атлетики»:  

Планка для прыжков в высоту. Стойки для прыжков в высоту. Секундомер однокнопочный. Финишная ленточка. 

Эстафетные палочки. Флажки разметочные. Теннисные мячи. Дорожка разметочная для прыжков и метаний. Аптечка для 

оказания первой помощи. Барьеры легкоатлетические.  

«Упражнения лыжной подготовки»:  

Лыжи, палки лыжные. Номера нагрудные для лыжных и легкоатлетических кроссов. Ограждение веревочное для лыжных 

гонок и легкоатлетических кроссов. 
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«Спортивные игры»:  

Волейбольные стойки универсальные. Сетка для переноса и хранения мячей. Сетка волейбольная и футбольная. Щит 

фанерный игровой. Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой. Номера нагрудные для командных игр (10x2 см). Ворота 

для мини-футбола. Сетки для ворот мини-футбола. Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные. Табло перекидное. Фермы 

настенные баскетбольные.  

 «Ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика»:  

Коврики для шейпинга. Скакалки. Скамьи атлетические. Стенка гимнастическая 2,4 х 0,8 м.. Тренажер-доска наклонная 

универсальная. Тренажер-перекладина навесная универсальная. Маты поролоновые (2 х 1 х 0,1 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 кл 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, планируемыми 

образовательными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

программой по основам безопасности жизнедеятельности, с учетом авторской программы А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы». 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества 
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и государства. Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться 

на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы была достигнута цель: - понимание 

каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач: 

- безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, 

справедливости судов и ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

- готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

- выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения 

к психоактивным веществам и асоциальному. 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный предмет «ОБЖ» предназначен для формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека. Выработки у них сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих. Приобретение учащимися способности сохранять 

жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учетом их возможностей. Формирование  у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения. 

Отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура предмета  при модульном построении содержания образования включает в себя два учебных модуля и пять 

разделов. 



 

 

1272 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, основанную на его методологии и 

включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент системы предмета «ОБЖ». 

 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ».  

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных 

законов РФ и других нормативно-правовых актов. 

Промежуточная аттестация по ОБЖ осуществляется согласно Положению о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся: 

5 класс 

– за каждую четверть путём выведения среднеарифметического всех текущих отметок с округлением до целого числа в 

пользу учащегося;  

– за учебный год путём выведения среднеарифметического всех четвертных отметок с округлением до целого числа в 

сторону результата промежуточной аттестации за последнюю четверть.  

6 класс 

– за каждую четверть путём выведения среднеарифметического всех текущих отметок с округлением до целого числа в 

пользу учащегося;  

– за учебный год путём выведения среднеарифметического всех четвертных отметок с округлением до целого числа в 

сторону результата промежуточной аттестации за последнюю четверть.  

7 класс  



 

 

1273 

– за каждую четверть путём выведения среднеарифметического всех текущих отметок с округлением до целого числа в 

пользу учащегося;  

– за учебный год путём выведения среднеарифметического всех четвертных отметок с округлением до целого числа в 

сторону результата промежуточной аттестации за последнюю четверть.  

8 класс  

– за каждую четверть путём выведения среднеарифметического всех текущих отметок с округлением до целого числа в 

пользу учащегося;  

– в форме письменных ответов на вопросы теста (в конце учебного года в сроки и по КИМ, утвержденным приказом 

директора);  

– за учебный год путём выведения среднеарифметического четвертных отметок и отметки за письменные ответы на вопросы 

теста с округлением до целого числа в сторону отметки за аттестационную работу (письменные ответы на вопросы теста).  

9 класс 

– за каждую четверть путём выведения среднеарифметического всех текущих отметок с округлением до целого числа в 

пользу учащегося;  

– за учебный год путём выведения среднеарифметического всех четвертных отметок с округлением до целого числа в 

сторону результата промежуточной аттестации за последнюю четверть. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане основного общего образования в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования впервые вводится обязательное изучение учебного предмета «ОБЖ» для учащихся 7-9 

классов, 5-6 класс из части, формируемой участниками образовательного процесса. На изучение предмета отводится: 5 класс –

0,25и ч; 6 класс –0,5 часов (1 час в неделю); 7 класс – 35 часов (1 час в неделю); 8 класс – 35 часов (1 час в неделю); 9 класс – 34 

часов (1 час в неделю). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  
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- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и 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 учетом 

устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;  

- развитие правового мышления 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 видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 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;  

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности ее решения;  
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

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 учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в 

том числе оказание первой  помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

5 класс 

- формирование первичных навыков определения потенциальных опасностейприродного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающих вповседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;  

- формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в условиях города;  

- формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их возникновения;  

- умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, пожарная охрана);  

- знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте;  

- владение основными правилами дорожного движения, правильностью определения знаков ДД;  

- умение правильно оценить ситуацию при пожаре;  

- знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном возрасте;  

- владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни;  

- владение первичными знаниями по оказанию первой помощи.  

6 класс  

- владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и вынужденное) существовании человека 

в природной среде;  

- владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, особенности подготовки к ним;  
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- овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на природе;  

- владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных условиях;  

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;  

- умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях;  

- умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в природных условиях;  

- понимание необходимости вести здоровый образ жизни;  

- вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других психоактивных веществ;  

- знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье.  

7 класс  

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера;  

- умение анализировать явления и события природного характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия;  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера похарактерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  

- знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера;  

- знания об организации подготовки населения к действиям в условияхчрезвычайных ситуаций природного характера;  

- умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера;  

- умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в чрезвычайных ситуациях природного 

характера;  

- знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной безопасности России;  

- вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, привычек, способствующих профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность;  

- формирование понятий о стрессе и психилогической уравновешенности в системе здоровья;  

- знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом возрасте;  

- формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, переломах, наружном кровотечении, умение 

транспортировать пострадавшего.  

8 класс  

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

- умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия;  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера похарактерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  

- понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  
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- знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых государственной системой предупреждения 

и ликвидации ситуаций;  

- умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

- умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера;  

- умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты населения;  

- умение правильно оценить ситуацию при пожаре;  

- обеспечение личной и общественной  безопасности при пожаре;  

- вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре;  

- владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов,водителя велосипеда;  

- владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года;  

- понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды.  

9 класс  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности в современном 

мире;  

- понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях чрезвычайной ситуации природного, 

техногенного и социального характера;  

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;  

знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;  

- знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

- знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье;  

- знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья;  

- осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, являющегося как индивидуальной, так и 

общественной ценностью; 

- умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей;  

- умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета направлено на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 

наступления правильно действовать. 

Обучающийся 5 класса научится: 

- узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;  

- оказывать первую медицинскую  помощь;  

- основным правила безопасного поведения на дороге;  

- правилам поведения при угрозе террористического акта;  

- вести здоровый образ жизни.  

Обучающийся в 5 классе получит возможность научиться: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Обучающийся 6 класса научится: 

- узнавать основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное 

благополучие;  

- выявлять факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

- находить вредные привычки и способы их профилактики;  

- правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера;  

- способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание 

огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

Обучающийся в 6 классе получит возможность научиться: 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность;  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  
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- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;  

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и повседневной жизни для: выработки 

потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам;  

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;  

- соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в общественном транспорте;  

- безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни;  

- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве 

заложника;  

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях;  

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

Обучающийся 7 класса научится: 

- основам здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и правила их 

профилактики;  

- правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;  

- способам безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание 

огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Обучающийся в 7 классе получит возможность научиться: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;  

- соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

- правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации;  

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения 

личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;  
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- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявление бдительности при угрозе террористического акта;  

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Обучающийся 8 класса научится: 

- узнавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;  

- правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

- соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе;  

- здоровому образу жизни;  

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

- узнавать основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах;  

- правилам поведения населения при авариях;  

- классифицировать АХОВ по характеру воздействия на человека;  

- организации защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.  

Обучающийся в 8классе получит возможность научиться: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

Обучающийся 9 класса научится:  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,  наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

- основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях;  

- законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;  

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного - социального характера, их последствия 

и классификацию;  

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;  
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- правила поведения при угрозе террористического акта;  

- государственную политику противодействия наркотизму.  

Обучающийся в 9 классе получит возможность научиться: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

За основу проектирования структуры и содержания рабочей программы принят модульный принцип ее построения и 

комплексный подход к наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также более 

полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;  структурировать содержание рабочей программы при 

изучении предмета в 5 — 9 классах.  

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания 

рабочей программы, определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 

5 класс 

Модуль I. 

Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

Город как среда обитания. Роль городов в развитии человеческого общества. 

Особенности современных городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система жизнеобеспечения 

современных городов. Наиболее характерные опасные ситуации для человека, которые могут возникнуть в городе. Жилище 

человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, 

газом. Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Возможные опасные и аварийные ситуации, которые 
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могут возникнуть в жилище; меры по их профилактике. Особенности природных условий в городе. Природные и антропогенные 

факторы, формирующие микроклимат города. Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность. Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-столица, город-порт и др.). Зоны 

повышенной криминогенной опасности, зоны безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми в 

городе: со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком. Безопасность в повседневной жизни. Общие понятия об 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные 

службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Опасные ситуации техногенного характера. 

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Регулирование дорожного движения; дорожная 

разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики.  Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Пешеход.  Безопасность пешехода.  Пешеход - участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на дороге. Пассажир.  Безопасность пассажира.  Водитель. Пассажир, общие обязанности 

пассажира. Меры безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского транспорта.  Меры 

безопасности при поездке железнодорожным транспортом. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Пожарная безопасность. Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила пожарной 

безопасности в жилище; личная безопасность при пожаре. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Опасные и аварийные 

ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с электроприборами, с бытовым газом, со средствами бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при 

работе с инструментами и компьютером. 

Опасные ситуации природного характера. 

Погодные условия и безопасность человека.  Погода и ее основные показатели. 

Опасные природные явления (гроза, гололед, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения в предвидении и во 

время опасных природных явлений. Безопасность на водоемах. Состояние водоемов в различное время года. Правила 

безопасного поведения на водоемах в различное время года.  Само- и взаимопомощь терпящим бедствие на воде. Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

природного характера: землетрясения, наводнения, ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного характера, их последствия. Обеспечение личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера: аварии на радиационно-опасных объектах; аварии на пожаро-взрывоопасных объектах; аварии на химических 

объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 



 

 

1283 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. 

Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение. 

Антиобщественное поведение и его опасность. Основные виды антиобщественного поведения и их последствия. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми 

людьми и профилактика возникновения криминогенной ситуации. Обеспечение личной безопасности дома. Некоторые общие 

правила безопасного поведения дома для профилактики криминогенных ситуаций.  Безопасность у телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Безопасность на улице. Знание 

своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный 

маршрут движения по городу, знания расположения безопасных зон в городе (отделение полиции, посты ГИБДД и др.).  Умение 

соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения. Общие понятия об экстремизме и терроризме, 

причин их возникновения. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение. Виды экстремистской и 

террористической деятельности, их цели и способы осуществления. Виды террористической и экстремистской деятельности, их 

характерные особенности. Виды террористических актов и их последствия.  Из истории терактов. Рекомендации по снижению 

факторов риска для жизни и здоровья в случае теракта. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и 

участие в террористической деятельности.  Особенности уголовной ответственности и наказание несовершеннолетних согласно 

Уголовному кодексу Российской Федерации. Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющие наказание за 

антиобщественное поведение и участие в террористической деятельности. 

Модуль II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни. 

О здоровом образе жизни. Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, обеспечивающая 

совершенствование его физических и духовных качеств. Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять свое время как основное составляющее здорового образа жизни. Двигательная активность и 

закаливание организма – необходимые условия укрепления здоровья. Значение двигательной активности и физической культуры 

для совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой - 

обязательные условия для укрепления и сохранения здоровья. Рациональное питание.  Гигиена питания. Основные понятия о 

рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, 

белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Вредные привычки, их отрицательное влияние на развитие способностей 
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человека и на его здоровье. Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм курящего и на 

окружающих. Возможные последствия для здоровья человека от постоянного курения. Как уберечь себя от курения. Алкоголь - 

наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. Возможные последствия употребления алкоголя.  Алкоголь и 

преступность. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. Потенциальные возможности человека, значение 

образа жизни и привычек для их реализации по совершенствованию духовных и физических качеств. Отношение человека, 

ведущего здоровый образ жизни, к употреблению спиртных напитков.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила ее оказания. Первая помощь при различных видах повреждений. Первая помощь, общее 

положение по оказанию первой помощи. 

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практические занятия). Отрабатываются навыки в оказании первой помощи 

при ссадинах и ушибах. Первая помощь при отравлениях (практические  занятия). Отрабатываются навыки в оказании первой 

помощи при отравлениях никотином и угарным газом. 

6 класс 

Модуль I. 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе. 

Природа и человек. Особенности природной среды. Необходимость сохранения окружающей природной среды. 

Ориентирование на местности.  Понятие ориентирования на местности. Способы определения сторон горизонта в дневное и 

ночное время. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. Определение своего 

местонахождения с помощью карты. Способы ориентирования карты: по компасу, по линиям местности, по направлениям на 

местные предметы. Движение по маршрутам по азимуту. Подготовка к выходу на природу. Порядок исодержание 

предварительной подготовки к выходу на природу. Распределение обязанностей между участниками похода. Требования к 

определению района похода и к маршруту движения.  Режим похода. Определение места для бивака и организация бивачных 

работ. Понятие «бивак».  Выбор места для бивака.  Организация основных бивачных работ: заготовка топлива, разведение 

костра, приготовление пищи. Определение необходимого снаряжения для похода.  Особенности подбора и подготовки к походу 

туристского снаряжения в зависимости от условий похода. Одежда туриста, требования к ней. Комплект аптечки первой 

помощи. 

Активный отдых на природе и безопасность. 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Общие правила безопасного поведения во время активного 

отдыха на природе. Необходимость тщательной подготовки к любому выходу на природу. Значение соблюдения правил личной 

безопасности в походе. Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности. Особенности пешеходного 

туризма. Порядок движения туристов по равнинной и горной местности. Обеспечение безопасности туриста в пешем походе по 
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равнинной и горной местности. Подготовка и проведение лыжных походов. Особенности подготовки и проведения лыжных 

походов. Особенности экипировки и снаряжения туриста-лыжника. Режим движения лыжника. Обеспечение безопасности 

туриста-лыжника в походе. Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Особенности водного туризма. Требования к 

уровню подготовки туриста-водника. Этапы подготовки к водному походу. Правила безопасного поведения на воде во время 

похода. Велосипедные походы и безопасность туристов. Основные особенности велосипедного туризма и требования, 

предъявляемые к его участникам. Мероприятия, проводимые при подготовке к велосипедному походу. Обеспечение 

безопасности, в том числе личной, участников велосипедного похода. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме. Общие 

представления о дальнем и выездном туризме. Влияние дальних поездок на здоровье человека. Общие правила подготовки к 

дальнему и выездному туризму. Личная безопасность человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация - человека в 

различных климатических условиях. Акклиматизация - неизбежный процесс, происходящий в организме человека, связанный с 

приспособлением организма к новым климатическим условиям. Факторы, влияющие на акклиматизацию человека. Особенности 

акклиматизации к условиям холодного климата, жаркого климата. Общие правила поведения человека в новых климатических 

условиях для обеспечения его личной безопасности. Акклиматизация в горной местности. Особенности климатических условий 

в горах. Влияние высоты на организм человека.  Горная болезнь. Особенности акклиматизации в горах. Обеспечение личной 

безопасности с учетом колебаний температуры воздуха, солнечной радиации и влажности воздуха в горах. Обеспечение личной 

безопасности при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта.  

Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 

Правила по обеспечению личной безопасности при поездке к месту отдыха в автомобиле, в железнодорожном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. Способы и средства по обеспечению безопасности пассажиров на 

водном транспорте. Общие правила безопасного поведения пассажиров на корабле. Рекомендации по обеспечению личной 

безопасности пассажира при кораблекрушении. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. Обеспечение 

безопасности пассажиров на воздушном транспорте.  Правила поведения пассажира после посадки в самолет. Рекомендации по 

безопасному поведению пассажира при возникновении аварийной ситуации в полете. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Автономное существование человека в природе. Понятие об автономном существовании человека в природной среде. 

Добровольное и вынужденное автономное существование человека в природной среде. Умения и качества человека, 

необходимые для успешного автономного существования в природе. 

Добровольная автономия человека в природной среде. Содержание добровольной автономии человека (группы людей) в 

природной среде, основные цели добровольной автономии. Характерные примеры добровольного существования человека 

(группы людей) в природной среде.  
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Предварительная всесторонняя подготовка к добровольной автономии, ее значение. Вынужденная автономия человека в 

природной среде. Влияние вынужденной автономии на состояние человека. Задачи, которые приходится решать человеку в 

условиях вынужденной автономии. Правила безопасного поведения в условиях вынужденной автономии. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Умения, которыми должен овладеть человек 

для безопасного существования в природной среде: сооружение временного укрытия из подручных средств; способы добывания 

огня; способы обеспечения питьевой водой. 

Опасные ситуации в природных условиях. 

Опасные погодные явления. Влияние погодных условий на безопасное пребывание человека в природной среде. 

Характерные признаки ухудшения погоды. Безопасное поведение во время грозы. Безопасное поведение во время пурги. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. Опасности, возникающие при неожиданной 

встрече с дикими животными в природной среде. Рекомендации специалистов по безопасному поведению в природных условиях 

при встрече с дикими животными. Меры безопасности при встрече со змеей. Укусы насекомых и защита от них. Кровососущие 

насекомые и средства защиты от них.  Жалящие насекомые и защита от них. Лесные клещи, места их обитания, опасность их 

укуса. Клещевой энцефалит и его профилактика. Опасность для здоровья человека в случае заражения клещевым энцефалитом. 

Пути заражения клещевым энцефалитом. Меры профилактики клещевого энцефалита. 

Модуль II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Основные правила личной гигиены, которые необходимо 

соблюдать в походной жизни.  Умение оказать первую помощь (самопомощь и взаимопомощь) и обеспечить безопасность 

туриста. Индивидуальная аптечка, ее  предназначение и содержание. Оказание первой помощи при травмах. Оказание первой 

помощи при ссадинах и потертостях. Оказание первой помощи при ушибах и вывихах. Оказание первой помощи при 

растяжениях и разрывах связок. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и термическом 

ожоге. Причины, способствующие возникновению в походных условиях теплового и солнечного ударов, отморожения и 

термического ожога. Внешние проявления и состояния человека при возникновении условиях теплового и солнечного ударов, 

отморожения и термического ожога. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, отморожении и термическом 

ожоге. Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых. Рекомендации по правилам оказания первой помощи при укусах 

змей и насекомых. Последовательность и правила оказания первой помощи при укусах змей и насекомых. 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека. 

Утомление, его причины и возможные последствия. Профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. Роль 

компьютера в жизни современного человека. Влияние работы за компьютером на здоровье человека. Безопасный режим работы 
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школьника за компьютером. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Влияние производственной деятельности человека на загрязнение окружающей 

природной среды. Пути повышения устойчивости организма человека к неблагоприятному воздействию на него внешней среды. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Сущность и значение социального развития человека. 

Формирование социальной зрелости учащегося. Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека. 

Психоактивные вещества и наркотики. Наркомания и механизм формирования наркотической зависимости. Основные причины 

распространения наркомании. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Наркомания и ее 

распространение. Первая проба наркотиков – начало развития наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!» 

7класс 

Модуль I. 

Основы безопасности личности, общества и государства (27 ч) 

Основы комплексной безопасности. 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. Различные природные явления. Оболочки 

Земли. Причины возникновения различных природных явлений в оболочках Земли. Основные природные явления по месту их 

возникновения. Общая характеристика природных явлений. Природные явления геологического происхождения. Природные 

явления метеорологического происхождения. Основные причины их возникновения. Опасные и чрезвычайные ситуации 

природного характера. Опасные ситуации природного характера.  Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Разница между опасной и чрезвычайной ситуациями. 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. Землетрясение и причины его 

возникновения. Факторы, оказывающие влияние на силу землетрясения. Сейсмически опасные районы на Земле. Правила 

безопасного поведения населения при землетрясении. Рекомендации специалистов МЧС России о том, как подготовиться к 

землетрясению. Как вести себя во время землетрясения, как действовать после землетрясения, чтобы обеспечить личную 

безопасность и безопасность окружающих. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов. Вулканы, извержение 

вулканов. Типы вулканов. Где встречаются вулканы. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, последствия. Ураганы и бури, причины их возникновения. Последствия 

ураганов и бурь. Определение силы ветра у поверхности Земли. Смерчи. Смерч как опасное природное явление 

метеорологического происхождения. Шкала разрушений, вызываемых смерчем. Рекомендации по действиям при угрозе и во 

время смерча. 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Характеристика наводнений по причинам их возникновения.  Характеристика 



 

 

1288 

наводнений по их масштабам и по нанесенному материальному ущербу. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения. Правила подготовки к наводнению. Правила поведения во время наводнения. Правила поведения после 

наводнения. Сели, снежные лавины и их характеристика.  Характеристика селя, снежной лавины, причины их возникновения. 

Опасность селевых потоков и снежных лавин для жизнедеятельности человека. Возможные последствия селя и снежных лавин. 

Цунами и их характеристика.  

Характеристика цунами и причины его возникновения. Оценка интенсивности цунами по результатам воздействия на 

побережье. Последствия цунами. 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Характеристика лесных пожаров и основных причин их возникновения. 

Классификация лесных пожаров. Последствия лесных пожаров. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. 

Инфекционные болезни и пути распространения инфекции. Эпидемии и пандемии. Противоэпидемические мероприятия и 

защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. Определение понятий «Эпизоотия» и «эпифитотия». Инфекционные болезни 

животных и пути передачи инфекции. Инфекционные заболевания растений, пути передачи инфекций. Противоэпизоотические и 

противоэпифитотические мероприятия. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. Защита населения от последствий землетрясений. Прогноз 

землетрясений. Организация защиты населения от последствий землетрясений. Обучение и оповещение населения. Организация 

аварийно-спасательных работ. Последствия извержения вулканов. Защита населения. Опасные  явления, возникающие во время 

извержения вулканов. Последствия извержения вулканов. Оползни и обвалы, их последствия. Оползни и обвалы, причины их 

возникновения. Последствия оползня и обвалов. Защита населения  от последствий оползней, обвалов. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения. 

Защита населения от последствий ураганов и бурь.  

Опасность ураганов и бурь для жизнедеятельности человека.  

Организация защиты населения от ураганов и бурь. 

Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению во время ураганов и бурь. 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического  происхождения. 

Защита населения от последствий наводнений. Общие профилактические мероприятия по защите населения от наводнения. 

Оперативные мероприятия по проведению спасательных и других неотложных работ в районе чрезвычайной ситуации. Защита 

населения от последствий селевых потоков. Общие мероприятия по защите населения от последствий селевых потоков. 

Профилактические мероприятия по защите населения, проживающего в селеопасных районах. Рекомендации специалистов МЧС 

России по безопасному поведению в селеопасных районах. Защита населения от цунами.  

Основные мероприятия по защите населения от цунами. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному 

поведению во время и после цунами. 
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Защита населения от природных пожаров. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения. Профилактические мероприятия по предотвращению 

возникновения лесных пожаров. Система охраны леса. Правила поведения при пожаре в лесу. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Терроризм и факторы риска вовлечения 

подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Терроризм – преступление, представляющее серьезную угрозу 

национальной безопасности России. Факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитеррористического поведения. Влияние уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование  антитеррористического поведения. Профилактика 

террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч) 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека. Психологическая уравновешенность.  

Психологическая уравновешенность. 

Необходимость воспитания психологической уравновешенности в школьном возрасте. Основные направления воспитания 

психологической уравновешенности. Стресс и его влияние на человека. Определение понятий «стресс», «стрессовый фактор». 

Стадии стресса, влияние сильного стресса на здоровье. Общие принципы борьбы со стрессом. Анатомо-физиологические 

особенности человека в подростковом возрасте. Особенности развития организма в подростковом возрасте. Возможные 

функциональные расстройства организма подростка. Правила личной гигиены в подростковом возрасте. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. Общие  правила  оказания  первой помощи. Первая помощь и ее назначение. 

Общий порядок в оказании первой помощи. Ситуации, в которых необходимо вызывать «скорую помощь». Оказание первой 

помощи при наружном кровотечении. Понятие «кровотечение».  Оказание первой помощи при незначительных ранах. Оказание 

первой помощи при сильном кровотечении, вызов «скорой помощи». Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие 

правила оказания первой помощи при ушибах, переломах. Наложение поддерживающей и фиксирующей повязки, мягкой шины. 

Общие правила транспортировки пострадавшего.  Общие рекомендации при транспортировке пострадавшего. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

8 класс 

Модуль I. 

Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Основы комплексной безопасности. Пожарная безопасность.  
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Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Значение огня в жизнедеятельности человека.  

Пожары в жилом секторе и их последствия.  Основные причины возникновения пожаров в жилом секторе. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Значение профилактики пожаров.  Основные направления 

деятельности человека по обеспечению пожарной безопасности. Защита населения Российской Федерации от пожаров. Права, 

обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

Основные права граждан в области пожарной безопасности. Обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Ответственность граждан за нарушение требований пожарной безопасности.  

Безопасность на дорогах. 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и их 

последствия. Основные причины ДТП. Основные направления деятельности государства в области безопасности на дорогах. 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Организация дорожного движения. Обязанности 

пешехода. Обязанности пассажира. Оценивание обстановки, складывающейся на улицах, дорогах. Велосипедист – водитель 

транспортного средства. Роль водителя транспортного средства в обеспечении безопасности дорожного движения. Велосипедист 

– водитель транспортного средства. Обязанности по безопасности велосипедиста.  

Безопасность на водоемах.  
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. Значение воды в 

жизнедеятельности человека, безопасность на воде. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного 

поведения на воде. Правила безопасного купания в различных водоемах.  Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Возможные аварийные ситуации во время водных походов и правила безопасного поведения при них. 

Экология и безопасность. 

Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Влияние жизнедеятельности человека на загрязнение окружающей 

среды. Загрязнение атмосферы, почв и природных вод в результате жизнедеятельности человека. Влияние последствий от 

загрязнения окружающей природной среды на здоровье человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. Расширение возможностей организма человека противостоять опасным факторам окружающей 

среды. Формирование потребности в сохранении окружающей природной среды. Снижение вредного воздействия на организм 

человека неблагоприятных факторов окружающей среды.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Объекты экономики, возникновение на которых производственных аварий может привести к 

чрезвычайным ситуациям техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно опасных объектах и их возможные последствия. Радиационно  опасные объекты. Возможные последствия аварии 

на радиационно опасных объектах. Влияние ионизирующего излучения на организм человека. Аварии на химически опасных 
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объектах и их возможные последствия. Опасные химические вещества и аварийно химически опасные вещества. Химически 

опасные объекты. Химическая авария и ее возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия. Взрыво - и пожароопасные объекты. Последствия аварий на взрыво - и пожароопасных 

объектах. Основные причины аварий на взрыво – и пожароопасных объектах. Аварии на гидротехнических сооружениях.  

Гидротехнические сооружения и их предназначение. Гидродинамические аварии и причины их возникновения. Возможные 

последствия гидродинамических аварий. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение радиационной безопасности населения. Развитие 

ядерной энергетики и обеспечение радиационной безопасности. Нормы радиационной безопасности, установленные на 

территории России. Рекомендации специалистов МЧС России по правилам поведения населения, проживающего в 

непосредственной близости от радиационно-опасных объектов. Обеспечение химической защиты населения. Общие 

мероприятия по защите населения от химических аварий.  Средства индивидуальной защиты и их защитные свойства. 

Рекомендации специалистов МЧС России по правилам безопасного поведения при химических авариях. Обеспечение защиты 

населения от последствий аварий на взрыво -пожароопасных объектах. Общие меры по защите населения от последствий аварий 

на взрыво - пожароопасных объектах. Мероприятия по повышению уровня безопасности функционирования взрыво - и 

пожароопасных объектов. Рекомендации специалистов МЧС России по обеспечению безопасности персонала объектов и 

населения, проживающего вблизи взрыво - и пожароопасных объектов. Обеспечение защиты населения от последствий аварий 

на гидродинамических сооружениях. Мероприятия по профилактике возникновения гидродинамических аварий. Мероприятия 

по ликвидации последствий гидродинамических аварий. Рекомендации специалистов МЧС России по безопасному поведению 

населения в случае возникновения гидродинамических аварий. 

Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Федеральная автоматизированная 

система централизованного  оповещения. Региональные и территориальные автоматизированные системы централизованного 

оповещения. Локальная система оповещения. Эвакуация населения. Эвакуация. Особенности организации эвакуации. 

Размещение эвакуированного населения.  Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Общие мероприятия по инженерной защите населения в условиях чрезвычайной ситуации техногенного 

характера. Защитные сооружения гражданской обороны и их предназначение. Правила поведения укрываемых в защитных 

сооружениях гражданской обороны. 

Модуль II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровье как основная ценность человека. Здоровье человека и основные показатели, характеризующие его уровень. 
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Определение здоровья. Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. Индивидуальное здоровье человека, 

его физическая, духовная и социальная сущность. Основные составляющие индивидуального здоровья человека. Элементы 

образа жизни человека, обеспечивающие его духовное, физическое и социальное благополучие. Ведущие факторы, оказывающие 

влияние на здоровье человека. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества. Понятие 

«репродуктивное здоровье». Семья в современном обществе и ее функции. Влияние семьи на репродуктивное здоровье и 

демографическую ситуацию в стране. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества.  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, способствующая укреплению и сохранению здоровья. 

Основные факторы, оказывающие влияние на здоровье человека. Основные направления формирования индивидуальной 

системы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. Основные 

неинфекционные заболевания и их влияние на состояние здоровья человека. Основные причины возникновения 

неинфекционных заболеваний. Основные меры профилактики неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Общие понятия о вредных привычках.  Биологический механизм формирования наркомании. Последствия вредных 

привычек. Профилактика вредных привычек. Нормативно-правовая база по профилактике наркомании. Три основополагающие 

истины для профилактики наркомании. Четыре правила «Нет наркотикам!». Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. Человеческий фактор и его влияние на безопасность жизнедеятельности. Общие понятия о культуре 

безопасности жизнедеятельности. Уровень культуры безопасности жизнедеятельности как критерий определения уровня 

здоровья и безопасности. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь пострадавшим и ее значение. Первая помощь и ее предназначение. Общие правила оказания первой помощи. 

Средства, используемые при оказании первой помощи. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 

веществами. Правила оказания первой помощи при отравлении наиболее распространенными аварийно химически опасными 

веществами – аммиаком и хлором. Первая помощь при травмах. Правила оказания первой помощи при переломах, вывихах, 

растяжениях и разрывов связок. Первая помощь при утоплении. Правила оказания первой помощи при утоплении. 

9 класс 

Модуль I. 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч) 

Основы комплексной безопасности. Национальная безопасность в России в современном мире. 

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России.  Роль России в мировых процессах. Обеспечение 

стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе. Национальные интересы России в современном мире. 

Интересы личности, общества и государства в общем содержании национальных интересов. Национальные интересы России во 

внутриполитической, экономической и духовной сферах. Национальные интересы России в международной и военной сферах. 
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Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Национальная безопасность России. Профилактика 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. Повышение уровня 

культуры в области безопасности населения страны и обеспечение национальной безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. Возрастание отрицательного влияния 

последствий чрезвычайных ситуаций и человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система 

обеспечения безопасности населения страны. Уровень культуры в области безопасности населения страны и национальная 

безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени и национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и чрезвычайные ситуации, их влияние на безопасность 

жизнедеятельности страны. Ключевые понятия в области безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации природного характера и их 

последствия.  

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их возможные последствия. Наиболее 

характерные чрезвычайные ситуации  природного происхождения на территории России. Роль человека в обеспечении личной 

безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. Основные источники 

возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Основные причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Угроза военной безопасности России. Основные внешние и внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Основные трансграничные угрозы национальной безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, ее предназначение 

и задачи.  Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство гражданской обороны. Права и 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и структура. Основные задачи МЧС 

России. Роль МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг чрезвычайных ситуаций и его предназначение. 

Основные методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного характера. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-технические 
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мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Рациональное размещение объектов экономики и поселений по территории страны. Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Система централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Локальная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Основные направления по совершенствованию системы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Аварийно-

спасательные работы и их предназначение. Неотложные работы и их предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Терроризм и террористическая деятельность. 

Основные черты современного терроризма. Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы осуществления террористической деятельности и 

террористических актов.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации.  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Правовые основы противодействия 

терроризму. Основные принципы противодействия терроризму. Общегосударственное противодействие терроризму.  

Организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации. Контртеррористическая операция. Силы и средства, 

привлекаемые для проведения контртеррористической операции. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-правовая база политики 

противодействия наркомании.  

Роль Федерального закона РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в организации противодействия 

наркомании в нашей стране. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы 

системы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия и 

наркотизму  в Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила безопасного поведения в различных ситуациях 

террористического характера - при угрозе взрыва; в случае захвата в заложники или похищения; при перестрелке; в случае 

приема сообщений, содержащих угрозы террористического акта; по телефону. Профилактика наркозависимости. Значение 

индивидуальной системы самовоспитания для профилактики наркомании. Психологические основы для формирования 

индивидуальной системы профилактики наркомании. Рекомендации по профилактике наркомании и наркозависимости. 
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Модуль II. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы здорового образа жизни. Здоровье – условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Общее понятие здоровья. Основные составляющие 

здоровья. Факторы, оказывающие влияние на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая 

здорового образа жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. Социальная составляющая здорового образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Репродуктивное здоровье и демографическая 

ситуация в стране. Роль семьи в обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность родителей и 

государства за воспитание и развитие детей. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, способствующие раннему вступлению в половую связь. 

Последствия ранних половых связей.  

Здоровый образ жизни – надежная профилактика раннего вступления в половую связь. Инфекции, передаваемые половым 

путем. Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их распространения.  Характеристика основных 

инфекций, передаваемых половым путем. Основные меры по профилактике ИППП. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  Общие 

понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Основные причины распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Общие понятия о браке и семье.  Значение культуры общения для создания благополучной семьи. Основные 

факторы, влияющие на взаимоотношения полов. Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между 

собой в семейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. Умение супругов 

организовать семейный досуг. Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история семейного законодательства. 

Семейное законодательство в Российской Федерации. Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей. 

Оказание самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. Признаки 

передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для человека передозировки психоактивных веществ. Правила 

оказания первой помощи при передозировке психоактивных веществ. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ п/п Наименование Необходимое количество 

№ п/п Наименовае Необходимое 
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количество 

1. Нормативно-правовые документы. 

1 Конституция РФ Д 

2 Закон «Об образовании РФ» Д 

3 Концепция противодействия 

терроризму в РФ. 

Д 

4 Постановление Правительства РФ 

от 30.12.2007 г. № 804 «О единой 

государственной предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

Д 

5 Стратегия национальной 

безопасности 

Д 

6 Федеральный закон «О 

безопасности». 

Д 

7 Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» 

Д 

8 ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС техногенного и 

природного характера» 

Д 

9 Федеральный закон «О 

гражданской обороне» 

Д 

10 Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» 

Д 

11 Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» 

Д 

12 ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

Д 

13 ФЗ «О аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» 

Д 

14 Правила дорожного движения РФ Д 

2.  Учебная литература. 

15 Учебники по основам безопасности К 
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жизнедеятельности для 5-9 классов. 

Смирнов А.П. 

16 Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности:5-9 

класс поурочные разработки/А.Т 

Смирнов, Б.О.Хренников/, 

под ред. А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение. 

Д 

17 А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая 

тетрадь 5,6 класс /пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией 

А.Т.Смирнова: М.:Просвещение. 

Д 

3.  Учебные и учебно-наглядные пособия. 

18 Наборы плакатов Д 

19 Средства индивидуальной защиты:  

 - противогаз К 

 - респиратор Д 

 - ватно-марлевые повязки Д 

 - противопылевые тканевые маски Д 

20 Приборы:  

21 Макет  

22 Компас Д 

4.  Медицинское имущество. 

23 Индивидуальные средства 

медицинской защиты 

 

 - Аптечка Д 

 - Пакеты перевязочные  ППИ Д 

 - Пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-11 

Д 
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5. Средства программного обучения и контроля знаний 

24 Компьютерные программы и 

пособия по учебному разделу 

Д 

25 «Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

26 Компьютерные программы и 

пособия по учебному разделу 

Д 

27 «Основы  медицинских  знаний  и  

правила  оказания  первой медицинской 

помощи» 

 

28 Мультимедийная  энциклопедия  

по  действиям  населения  в 

чрезвычайных ситуациях 

Д 

29 Компьютерное учебное пособие 

«Безопасность на улицах и дорогах» 

Д 

6. Аудиовизуальные пособия 

7. Технические средства обучения 

30 Компьютер Д 

31 Графопроектор Д 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как 

формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского 

литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и 

оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся 

практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский язык» 

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 
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овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной 

речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты смешанного 

типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

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

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы 

и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами 

современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 
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ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение 

языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного 

текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их использование в 

речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты.  

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды 

морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная 

основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 
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омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки зрения 

на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и 

деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды 

связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные 

и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью 

и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная 

буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, 

в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

2.2.2.2. Литература 

 
Цели и задачи литературного образования 
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Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  

на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания 

художественного смысла литературных произведений;  

на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому 

эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 

личности.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их 

обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и 

этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-

культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование 

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. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся 

последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 

выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, 

формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и 

историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной 

деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, 

комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 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, отражённую 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 читателя 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 
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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 школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и 

постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия 

для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

лучших традиций отечественной методики  преподавания литературы, заложенных трудами 

В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина, В.П.Острогорского, Л.И.Поливанова, В.В.Голубкова, 

Н.М.Соколова, М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.; 

традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и зарубежной классики), 

сложившихся в школьной практике; 

традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами литературы и 

других видов искусств литературных произведений, входящих в национальный литературный канон (то 

есть образующих совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писательских имен, 

корпусов их творчества и их отдельных произведений);  

необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при сохранении 

обязательных базовых элементов содержания предмета; 

соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 

требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы согласно 

действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам 

обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики его компоновки.. Общность инвариантных 

разделов программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 

содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных произведений и их 

авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-

тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 

теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С (см. 

таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех списков должны 

быть обязательно  представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» 

произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в списке А 

нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в школе. Список 

содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное произведение 

каждого автора выбирается составителем программы. Перечень произведений названных в списке В 

авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изучения в школе, жанром, 

разработанностью методических подходов и т.п.) и может быть дополнен составителями программ УМК 

и рабочих программ. Минимальное количество произведений, обязательных для изучения, указано, 

например: А.Блок. 1 стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения 
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всех указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в 

списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по определенному 

принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, 

на материале которого может быть изучено данное литературное явление, выбирает составитель 

программы. Минимальное количество произведений указано, например: Поэзия пушкинской эпохи: 

К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В 

программах указываются произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-

тематический список строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с 

которыми для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 

проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже 

во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических подходов 

и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 

произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется наиболее 

целесообразным. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для изучения 

произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые 

блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного пространства 

достигается за счет формирования общих компетенций. При смене образовательного учреждения 

обучающийся должен попасть не на урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в 

предыдущей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми 

предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать литературные 

произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии освоения необходимого 

минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить интерес 

школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех программ 

и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных образовательных 

организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 

разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных вопросов 

итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке (конкретное произведение, 

автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, соответствие его 

возрастным и психологическим особенностям школьников, а также сложившиеся в образовательной 

отечественной практике традиции обучения литературе. В таблице представлены списки в кратком виде, 

чтобы легче было увидеть принцип; более детализированные списки представлены после таблицы.  

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 

А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку 

Игореве» (к. XII в.)  

(8-9 кл.)13 

 

 

Древнерусская литература –  

1-2 произведения на выбор, 

например: «Поучение» 

Владимира Мономаха,  «Повесть 

о разорении Рязани Батыем», 

«Житие Сергия Радонежского», 

Русский фольклор: 

сказки, былины, загадки, 

пословицы, поговорки, песня 

и др. (10 произведений разных 

жанров, 5-7 кл.) 
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«Домострой», «Повесть о Петре 

и Февронии Муромских», 

«Повесть о Ерше Ершовиче, 

сыне Щетинникове», «Житие 

протопопа Аввакума, им самим 

написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин 

«Недоросль» (1778 – 

1782)  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  

«Бедная Лиза» (1792) 

(8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 

например: «Стихи, сочиненные 

на дороге в Петергоф…» (1761), 

«Вечернее размышление о 

Божием Величии при случае 

великого северного сияния» 

(1743), «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни 

Императрицы  

Елисаветы Петровны 1747 

года» и др. (8-9 кл.) 

Г.Р.Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 

например: «Фелица» (1782), 

«Осень во время осады Очакова» 

(1788), «Снигирь» 1800, 

«Водопад» (1791-1794), 

«Памятник» (1795) и др. (8-9 кл.) 

И.А. Крылов – 3 басни по 

выбору, например:  «Слон и 

Моська» (1808), «Квартет» 

(1811), «Осел и Соловей» (1811), 

«Лебедь, Щука и Рак» (1814), 

«Свинья под дубом» (не позднее 

1823) и др.  

(5-6 кл.) 

 

 

А.С. Грибоедов 

«Горе от ума» (1821 – 

1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, например: 

«Светлана» (1812), «Лесной 

царь» (1818); 1-2 элегии по 

выбору, например: 

«Невыразимое» (1819), «Море» 

(1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин» 

(1823 —1831) (9 кл.), 

«Дубровский» (1832 

— 1833) (6-7 кл), 

«Капитанская дочка» 

(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 

тематики, представляющих 

разные периоды творчества – по 

выбору, входят в программу 

каждого класса, например: 

«Воспоминания в Царском Селе» 

(1814), «Вольность» (1817), 

Поэзия пушкинской 

эпохи, например:  

К.Н.Батюшков, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е.А.Баратынский (2-3 

стихотворения по выбору, 5-9 

кл.) 
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Стихотворения: 

«К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, 

тихой славы…») 

(1818), «Песнь о 

вещем Олеге» (1822), 

«К***» («Я помню 

чудное мгновенье…») 

(1825), «Зимний 

вечер» (1825), 

«Пророк» (1826), «Во 

глубине сибирских 

руд…» (1827), «Я вас 

любил: любовь еще, 

быть может…» 

(1829), «Зимнее утро» 

(1829), «Я памятник 

себе воздвиг 

нерукотворный…» 

(1836)  

(5-9 кл.) 

 

«Деревня» (181), «Редеет облаков 

летучая гряда» (1820), «Погасло 

дневное светило…» (1820), 

«Свободы сеятель пустынный…» 

(1823),  

 «К морю» (1824), «19 

октября» («Роняет лес багряный 

свой убор…») (1825), «Зимняя 

дорога» (1826), «И.И. Пущину» 

(1826), «Няне» (1826), «Стансы 

(«В надежде славы и добра…») 

(1826), «Арион» (1827), «Цветок» 

(1828), «Не пой, красавица, при 

мне…» (1828), «Анчар» (1828), 

«На холмах Грузии лежит ночная 

мгла…» (1829), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…» (1829), 

 «Кавказ» (1829), 

«Монастырь на Казбеке» (1829), 

«Обвал» (1829), «Поэту» (1830), 

«Бесы» (1830), «В начале жизни 

школу помню я…» (1830), «Эхо» 

(1831), «Чем чаще празднует 

лицей…» (1831), «Пир Петра 

Первого» (1835), «Туча» (1835), 

«Была пора: наш праздник 

молодой…» (1836)  и др. (5-9 кл.) 

«Маленькие трагедии» 

(1830) 1-2 по выбору, например: 

«Моцарт и Сальери», «Каменный 

гость». (8-9 кл.) 

«Повести Белкина» (1830) - 

2-3 по выбору, например: 

«Станционный смотритель», 

«Метель», «Выстрел» и др. (7-8 

кл.) 

Поэмы – 1 по выбору, 

например: «Руслан и Людмила» 

(1818—1820), «Кавказский 

пленник» (1820 – 1821), 

«Цыганы» (1824), «Полтава» 

(1828), «Медный всадник» (1833) 

(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 

Сказки – 1 по выбору, 

например: «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» и 

др.  

(5 кл.) 

М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего 

времени» (1838 — 

М.Ю.Лермонтов - 10 

стихотворений по выбору, входят 

в программу каждого класса, 

Литературные сказки 

XIX-ХХ века, например: 

А.Погорельский, 
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1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  

«Парус» (1832), 

«Смерть Поэта» 

(1837), «Бородино» 

(1837), «Узник» 

(1837), «Тучи» (1840), 

«Утес» (1841), 

«Выхожу один я на 

дорогу...» (1841).  

(5-9 кл.) 

 

например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 

(1838), «Три пальмы» (1838), 

«Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») (1839), «И скучно и 

грустно» (1840), «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с 

молитвою...») (1840), «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 

(1840), «Из Гёте («Горные 

вершины…») (1840), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…» 

(1841), «Родина» (1841), 

«Пророк» (1841), «Как часто, 

пестрою толпою окружен...» 

(1841), «Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 

Поэмы 

 - 1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца 

Калашникова» (1837), «Мцыри» 

(1839) и др.  

(8-9 кл.) 

В.Ф.Одоевский, С.Г.Писахов, 

Б.В.Шергин, А.М.Ремизов, 

Ю.К.Олеша, Е.В.Клюев  и др. 

(1 сказка на выбор, 5 кл.) 

 

Н.В.Гоголь  

«Ревизор» (1835) 

(7-8 кл.), «Мертвые 

души» (1835 – 1841) 

(9-10 кл.) 

 

 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 

разных циклов, на выбор, входят 

в программу каждого класса, 

например: «Ночь перед 

Рождеством» (1830 – 1831), 

«Повесть о том, как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» (1834), 

«Невский проспект» (1833 – 

1834), «Тарас Бульба» (1835), 

«Старосветские помещики» 

(1835), «Шинель» (1839) и др.  

(5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения:  

 «Весенняя 

гроза» («Люблю грозу 

в начале мая…») 

(1828, нач. 1850-х), 

«Silentium!» (Молчи, 

скрывайся и таи…) 

(1829, нач. 1830-х), 

«Умом Россию не 

понять…» (1866).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Еще в полях белеет 

снег…» (1829, нач. 1830-х),  

«Цицерон» (1829, нач. 1830-х), 

«Фонтан» (1836), «Эти бедные 

селенья…» (1855), «Есть в осени 

первоначальной…» (1857), 

«Певучесть есть в морских 

волнах…» (1865), «Нам не дано 

предугадать…» (1869),  «К. Б.» 

(«Я встретил вас – и все 

былое...») (1870) и др.  

(5-8 кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX 

в., например: 

А.Н.Майков, 

А.К.Толстой, 

Я.П.Полонский и др. 

(1-2 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 
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Стихотворения: 

«Шепот, робкое 

дыханье…» (1850), 

«Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…» 

(1887).  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов.  

Стихотворения: 

«Крестьянские дети» 

(1861), «Вчерашний 

день, часу в 

шестом…» (1848),  

«Несжатая полоса» 

(1854).  

(5-8 кл.) 

 

А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 

например: «Я пришел к тебе с 

приветом…» (1843), «На стоге 

сена ночью южной…» (1857),  

«Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…» (1877), «Это 

утро, радость эта…» (1881), 

«Учись у них –  у дуба, у 

березы…» (1883), «Я тебе ничего 

не скажу…» (1885) и др.  

(5-8 кл.) 

 

Н.А.Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 

выбору, например: «Тройка» 

(1846), «Размышления у 

парадного подъезда» (1858), 

«Зеленый Шум» (1862-1863) и 

др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургенев  

- 1 рассказ по выбору, 

например:  «Певцы» (1852), 

«Бежин луг» (1846, 1874) и др.; 1 

повесть на выбор,  например: 

«Муму» (1852), «Ася» (1857), 

«Первая любовь» (1860) и др.; 1 

стихотворение в прозе на выбор,  

например: «Разговор» (1878), 

«Воробей» (1878), «Два богача» 

(1878), «Русский язык» (1882) и 

др.  

(6-8 кл.) 

 

Н.С.Лесков  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Несмертельный 

Голован (Из рассказов о трех 

праведниках)» (1880), «Левша» 

(1881), «Тупейный художник» 

(1883), «Человек на часах» (1887) 

и др.  

(6-8 кл.) 

М.Е.Салтыков-Щедрин  

- 2 сказки по выбору, 

например: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов 

прокормил» (1869), «Премудрый 

пискарь» (1883), «Медведь на 

воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.)   
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Л.Н.Толстой  

- 1 повесть по выбору, 

например: «Детство» (1852), 

«Отрочество» (1854), «Хаджи-

Мурат» (1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, например: 

«Три смерти» (1858), 

«Холстомер» (1863, 1885), 

«Кавказский пленник» (1872), 

«После бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 

 

А.П.Чехов  

- 3 рассказа по выбору, 

например: «Толстый и тонкий» 

(1883), «Хамелеон» (1884), 

«Смерть чиновника» (1883), 

«Лошадиная фамилия» (1885), 

«Злоумышленник» (1885), 

«Ванька» (1886), «Спать 

хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 

- 2 стихотворения по 

выбору, например: «Перед 

грозой» (1899), «После грозы» 

(1900), «Девушка пела в 

церковном хоре…» (1905), «Ты 

помнишь? В нашей бухте 

сонной…» (1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 

 

 

А.А.Ахматова 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Смуглый отрок 

бродил по аллеям…» (1911), 

«Перед весной бывают дни 

такие…» (1915), «Родная земля» 

(1961) и др. 

(7-9 кл.) 

Н.С.Гумилев 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Капитаны» (1912), 

«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 

М.И.Цветаева 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Моим стихам, 

написанным так рано…» (1913), 

«Идешь, на меня похожий» 

Проза конца XIX – начала 

XX вв.,  например: 

М.Горький, А.И.Куприн, 

Л.Н.Андреев, И.А.Бунин,  

И.С.Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести 

по выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – 

начала XX вв., например: 

К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин, 

М.А.Волошин, 

В.Хлебников и др. 

(2-3 стихотворения по 

выбору, 5-8 кл.) 
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(1913), «Генералам двенадцатого 

года» (1913), «Мне нравится, что 

вы больны не мной…» (1915),  из 

цикла «Стихи к Блоку» («Имя 

твое – птица в руке…») (1916), из 

цикла «Стихи о Москве» (1916), 

«Тоска по родине! Давно…» 

(1934) и др. 

(6-8 кл.) 

О.Э.Мандельштам 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Звук осторожный и 

глухой…» (1908), 

«Равноденствие» («Есть иволги в 

лесах, и гласных долгота…») 

(1913), «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 

В.В.Маяковский 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Хорошее отношение 

к лошадям» (1918), 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче» 

(1920) и др.  

(7-8 кл.) 

С.А.Есенин 

- 1 стихотворение по выбору, 

например: 

«Гой ты, Русь, моя 

родная…» (1914), «Песнь о 

собаке» (1915),  «Нивы сжаты, 

рощи голы…» (1917 – 1918), 

«Письмо к матери» (1924) 

«Собаке Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 

 М.А.Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 

(1924), «Собачье сердце» (1925) 

и др.  

(7-8 кл.) 

А.П.Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 

например: «В прекрасном и 

яростном мире (Машинист 

Мальцев)» (1937), «Рассказ о 

мертвом старике» (1942), 

«Никита» (1945), «Цветок на 

земле» (1949) и др. 

(6-8 кл.) 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ 

в., например: 

Б.Л.Пастернак, 

Н.А.Заболоцкий, Д.Хармс,  

Н.М.Олейников и др. 

(3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 

Отечественной войне, 

например: 

М.А.Шолохов, 

В.Л.Кондратьев, В.О. 

Богомолов, Б.Л.Васильев,  

В.В.Быков, В.П.Астафьев и 

др. 

(1-2 повести или рассказа 

– по выбору, 6-9 кл.) 

 

Художественная проза о 

человеке и природе, их 

взаимоотношениях, например: 

М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 

(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 

 

Проза о детях, например: 

В.Г.Распутин, 

В.П.Астафьев, Ф.А.Искандер, 

Ю.И.Коваль, 

Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ 

в., например: 

Н.И. Глазков, 

Е.А.Евтушенко, 

А.А.Вознесенский, 

Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, 

А.А. Тарковский, 



 

 1312 

М.М.Зощенко  

2 рассказа по выбору, 

например: «Аристократка» 

(1923), «Баня» (1924) и др. 

(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский  

1 стихотворение  по выбору, 

например: «В тот день, когда 

окончилась война…» (1948), «О 

сущем» (1957 – 1958),  «Вся суть 

в одном-единственном завете…» 

(1958),  «Я знаю, никакой моей 

вины…» (1966) и др.; «Василий 

Теркин» («Книга про бойца») 

(1942-1945) – главы по выбору. 

(7-8 кл.)  

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 

например: «Матренин двор» 

(1959) или из «Крохоток» (1958 – 

1960) – «Лиственница», 

«Дыхание», «Шарик», «Костер и 

муравьи», «Гроза в горах», 

«Колокол Углича» и др.  

(7-9 кл.) 

В.М.Шукшин 

1 рассказ по выбору, 

например: «Чудик» (1967), 

«Срезал» (1970), «Мастер» (1971) 

и др. 

(7-9 кл.) 

Б.Ш.Окуджава,  

В.С.Высоцкий, Ю.П.Мориц, 

И.А.Бродский, А.С.Кушнер, 

О.Е.Григорьев и др. 

 (3-4 стихотворения по 

выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской 

эмиграции, например: 

И.С.Шмелев, 

В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 

(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 

Проза и поэзия о 

подростках и для подростков 

последних десятилетий 

авторов-лауреатов премий и 

конкурсов («Книгуру», 

премия им. Владислава 

Крапивина, Премия Детгиза, 

«Лучшая детская книга 

издательства «РОСМЭН» и 

др., например: 

Н.Назаркин, 

А.Гиваргизов, Ю.Кузнецова, 

Д.Сабитова, Е.Мурашова, 

М.Аромштам, А.Петрова, 

С.Седов, С.Востоков , 

Э.Веркин, М.Аромштам, 

Н.Евдокимова, Н.Абгарян, 

М.Петросян, А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, Ая Эн, Д.Вильке 

и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  

  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов и 

др. 

(1 произведение по 

выбору, 

5-9 кл.) 

 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 

«Одиссея») (фрагменты по 

выбору) 

(6-8 кл.) 

 

Зарубежный фольклор 

легенды, баллады, саги, песни  

(2-3 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 
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Данте. «Божественная 

комедия» (фрагменты по выбору) 

(9 кл.) 

 

М. де Сервантес «Дон 

Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

 

В.Шекспир 

«Ромео и Джульетта» 

(1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 

 

1–2 сонета по выбору,  

например:  

№ 66 «Измучась всем, я 

умереть хочу...» (пер. Б. 

Пастернака), № 68 «Его лицо - 

одно из отражений…» (пер. С. 

Маршака), №116 «Мешать 

соединенью двух сердец…» (пер. 

С. Маршака), №130 «Ее глаза на 

звезды не похожи…» (пер. С. 

Маршака). 

(7-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 

Дж. Свифт «Путешествия 

Гулливера» (фрагменты по 

выбору) 

(6-7 кл.) 

Ж-Б. Мольер Комедии  

- 1 по выбору, например: 

«Тартюф, или Обманщик» 

(1664), «Мещанин во 

дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по выбору)  

( 9-10 кл.) 

Г.Х.Андерсен Сказки  

- 1 по выбору, например: 

«Стойкий оловянный солдатик» 

(1838), «Гадкий утенок» (1843). 

(5 кл.)  

Дж. Г. Байрон  

- 1 стихотворение по выбору, 

например: «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!» 

(1814)(пер. М. Лермонтова), 

«Прощание Наполеона» (1815) 

(пер. В. Луговского), Романс  

(«Какая  радость  заменит былое 

светлых чар...») (1815) (пер. 

Вяч.Иванова),  «Стансы к 

Августе» (1816)(пер. А. 

Плещеева) и др. 

Зарубежная сказочная и 

фантастическая проза, 

например: 

Ш.Перро, В.Гауф, Э.Т.А. 

Гофман, Бр.Гримм, 

Л.Кэрролл, Л.Ф.Баум, 

Д.М. Барри, Д.Родари, 

М.Энде, Д.Р.Р.Толкиен, 

К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 

Зарубежная 

новеллистика, например:  

П.Мериме, Э. По, 

О`Генри, О.Уайльд, А.К.Дойл, 

Джером К. Джером, 

У.Сароян, и др. 

(2-3 произведения по 

выбору, 7-9 кл.) 

Зарубежная романистика 

XIX – ХХ века, например: 

А.Дюма, В.Скотт, 

В.Гюго, Ч.Диккенс, М.Рид, 

Ж.Верн, Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  

и др. 

(1-2 романа по выбору, 7-

9 кл) 

Зарубежная проза о детях 

и подростках, например: 

М.Твен, Ф.Х.Бёрнетт, 

Л.М.Монтгомери, А.де Сент-

Экзюпери, А.Линдгрен, 

Я.Корчак,  Харпер Ли, 
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А. де Сент-

Экзюпери 

«Маленький принц» 

(1943) 

(6-7 кл.) 

- фрагменты одной из поэм 

по выбору, например: 

«Паломничество Чайльд 

Гарольда» (1809 – 1811) (пер. В. 

Левика).  

(9 кл.) 

 

 

У.Голдинг, Р.Брэдбери, 

Д.Сэлинджер, П.Гэллико, 

Э.Портер,  К.Патерсон, 

Б.Кауфман, Ф.Бёрнетт и др. 

(2 произведения по 

выбору,  

5-9 кл.) 

Зарубежная проза о 

животных и 

взаимоотношениях человека и 

природы, например: 

Р.Киплинг, Дж.Лондон, 

Э.Сетон-Томпсон, 

Д.Дарелл и др. 

(1-2 произведения по 

выбору, 5-7 кл.) 

Современные зарубежная 

проза, например: 

А. Тор, Д. Пеннак, 

У.Старк, К. ДиКамилло, 

М.Парр, Г.Шмидт, 

Д.Гроссман, С.Каста, Э.Файн, 

Е.Ельчин и др. 

(1 произведение по 

выбору,  

5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 

В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; 

произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года должна 

демонстрировать детям разные грани литературы. 

В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри программы 5-9 классов 

выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая наращение объема прочитанных ранее 

произведений этих авторов и углубление представлений об их творчестве.   

Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где обучающиеся 

существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках основной школы (например, 

с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и 

т.п.). 

При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике.  

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новелла, притча, 

басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-повествователь, 

герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее лицо, лирический 

герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, 
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интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. 

Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями;  

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 
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виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о 

друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 

слов, включая адрес); 

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

правильно писать изученные слова; 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  

имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -

ship, -ing;  

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -

less, -ive; 

наречия при помощи суффикса -ly;  

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-

/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 

(в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
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распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple 

Passive, Past Simple Passive; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop 

talking; 

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке 

их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing child) 

и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться:  

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы 

следующие задачи изучения истории в школе:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации в окружающем мире;  

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней, 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.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  

воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании 

российской гражданской идентичности и патриотизма; 

общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов 

в новейшей истории.  

познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 
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протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных 

исследований; 

многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде 

всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах по 2 часа 

в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 

«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события 

и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, 

территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источником 

информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании 

толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и 

вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические 

версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 
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сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 

сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание 

образования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцентировать 

внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941-

1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. 

Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания должна создавать не только гордость 

военными победами предков. Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в 

других областях. Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества 

на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали 

начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, 

традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 

отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом нашей 

страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические репрессии и 

др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не может считаться 

полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы 

нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В связи с этим 

необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая акцент на 

взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, политических и других 

связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и пребывание в составе 

Российского государства имело положительное значение для народов нашей страны: безопасность от 

внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, 

формирования правового сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской 

активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, 

общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории культуры, 

имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседневности, традиций народов 

России. Культура не должна быть на периферии школьного курса отечественной истории. Школьники 

должны знать и понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, 

великие произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 

открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 

культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития 

как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического развития ведущим и 
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определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические 

факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной 

системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и закономерности, так и 

получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифференцированный 

характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образовательной организации 

изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. Образовательной 

организации предоставляется возможность формирования индивидуального учебного плана, реализации 

одного или нескольких профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями ФГОС) должны 

сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представления 

об историографии; овладеть системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в 

мировой истории; овладеть приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и 

оценивать различные исторические версии. 

История России. Всеобщая история 

История России 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. Источники 

по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь  

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  
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Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы.  

Культурное пространство  

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство  

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 
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завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации 

(взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 

регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство  

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 

литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.  

Региональный компонент 

Наш регион в древности и средневековье. 

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царствуРоссия в XVI веке  

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством 

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных учреждений. 

Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. Местное управление: 

наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на 

Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран Европы на государевой 

службе. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство.  
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Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление позиций России 

в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ 

об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей.  

Смута в России  

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти 

в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в 

Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление внутренних 

торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского государства. Торговый 

и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты 
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с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство  

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 

быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. 

Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

Россия в концеXVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к купечеству 

и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
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преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 

и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе жизни 

российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, 

балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной 

комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена 

монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое общество. Губернская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. 

Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация украинского 

гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-

Дону. Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и веротерпимости по 

отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 
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Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и портов. 

Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг 

в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. 

Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. 

Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством Тадеуша 

Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры после 

преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в 

России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской художественной культуры 

(барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры ученых, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. Духовенство. 

Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия.  
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Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 

Наш регион в XVIII в. 

Российфская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 

г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 

г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. 

Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз 

благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 

русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  
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Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для 

немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических 

организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура 

и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и 

западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную 

мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования 

и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  
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Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары 

и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего 

Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных 

этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 

унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений  

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – 

пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные 

движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: 
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программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный 

и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и 

народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие 

ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного 

государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские 

учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и 

ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 
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Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. 

Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом 

обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. Литература. 

Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские 

игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. 

Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. 

Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. 

Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: 

отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. 

Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 
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Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и падение 

Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в 

жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 

Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских 

племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов 

Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного 

переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители 

XVIII в. Война североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов 

Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение 

новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их 

произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры 

XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. Международные отношения середины 

XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
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централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение 

империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; 

социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. 

Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и 
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проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  

Всеобщая история 

 

История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности  

6 

класс  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-

XV вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой 

Америки. 

 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К 

РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV 

вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского 

государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

 

7 

класс 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Европа в конце ХV — начале 

XVII в. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

 

8 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха 

«дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 

Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 
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Россия при Павле I 

Региональный компонент 

 

9 

класс 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны 

 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в 

Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в 

XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и 

город  

Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  

Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» 

Александра III  

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются 

научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 
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«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, 

философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 

Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие 

видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль 

деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы 

обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции 

и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-

технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов 

семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 
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Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки 

и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные 

отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его 

основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные 

понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. 

Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических 

систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные 

деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
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2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической 

грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это 

позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в 

обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому 

содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и 

ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле. 

Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). 

Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том 

числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное 

путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, 

открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической 

науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования 

Земли.  

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. 

Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их 

географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные 

круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, 

основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена 

времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Изображение земной поверхности.  

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и 
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аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: 

определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности 

ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая 

карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и 

условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 

географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 Природа Земли. 

Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. 

Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни 

современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и 

равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по 

абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по 

возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, 

шельф, материковый склон. Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных 

глубин и их открытия. 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его 

части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, 

течения.. Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные части речной системы, 

характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. 

Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, 

среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса. 

Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и 

переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. 

Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы 

(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 

наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата 

от абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие 

оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, 

региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. 

Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли.  

 

Человечество на Земле.  

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

 

Освоение Земли человеком.  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований и 

источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие географические 
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открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, 

Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. Поло, А. 

Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. 

Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов и Л. 

Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. 

Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. 

Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. 

Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. Вавилов, Р. 

Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской антарктической 

экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 

маршрутов. 

 

Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические пояса 

Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного рельефа 

Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного давления 

на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной 

хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в 

зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности атмосферного 

давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений 

(температуры воздуха, амплитуды и др. показателей).  

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). Высотная 

поясность. 

Характеристика материков Земли. 

Южные материки. Особенности южных материков Земли.  

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных территорий 

Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин природного 

разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и оазисов, а 

также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, центр 

происхождения культурных растений и древних государств). 
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Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой мировой 

добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности природы 

материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, но одна 

из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 

материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. Природные зоны. 

Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной Америки (влияние 

испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). Страны востока и запада 

материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 

шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. Цели 

международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

Северные материки. Особенности северных материков Земли. 

Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 

Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние воды. 

Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории Северной Америки. 

Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности природы материка. 

Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из ведущих 

стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 

ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное оледенение. Природные 

зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние 

моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия для 

развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного прибрежного 

положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, экспорт 

субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, консервы, 

соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе трех 

частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых религий), 

специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие пустынь, 

оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные природные 

условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое наследие, 

сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 
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колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 

(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население 

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни населения 

– от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на 

регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

 

Взаимодействие природы и общества.  

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного сотрудничества 

в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 

(Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и 

др.). 

 

Территория России на карте мира.  

Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие территорию 

России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны 

России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения и заселения 

территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII – XVIII вв. 

История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

 

Общая характеристика природы России. 

Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 

России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 

Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, атмосферный 

фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории России. Суммарная 

солнечная радиация. Определение велечин суммарной солнечной радиации на разных территориях 

России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные 

климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с 

климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения 

Солнца.  

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских рек. 

Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, болота, многолетняя 

мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. Почвообразующие 

факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы России. Значение 

рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира России. 

Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

 

Природно-территориальные комплексы России. 

Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, природно-
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антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. Природные зоны 

России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные 

и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 

равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние западного 

переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные 

ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского государства, 

особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и Каспийского 

морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические 

(чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы (равнинная, 

предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории полуострова; 

уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; высотная 

поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – 

размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, характер полезных ископаемых 

и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, горные 

хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя мерзлота; реки и озера; 

влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, континентальный 

климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и история 

развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал – как 

объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и пути 

решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и межгорных 
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равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на севере, 

распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

 

Население России.  

Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство населения. 

Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация. 

 

География своей местности. 

 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная 

география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. 

Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. 

Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. 

Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и общество в 

современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего 

региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 

Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, 

народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. 

Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное 

значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. 

Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  

Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в 

экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Примерные темы практических работ 

Работа с картой «Имена на карте». 
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Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 

путешественников. 

Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 

Определение координат географических объектов по карте. 

Определение положения объектов относительно друг друга: 

Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 

Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

Определение азимута. 

Ориентирование на местности. 

Составление плана местности. 

Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 

Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

Описание объектов гидрографии. 

Ведение дневника погоды. 

Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка 

результатов наблюдений) . 

Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности 

и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет 

температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Изучение природных комплексов своей местности. 

Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы материков Земли. 

Описание природных зон Земли. 

Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников информации. 

Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 

Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического положения 

России. 

Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении территории 

России. 

Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных ископаемых на 

территории России. 

Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 

Описание элементов рельефа России. 

Построение профиля своей местности. 

Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России . 

Описание объектов гидрографии России. 

Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России. 

Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 

Описание характеристики климата своего региона. 

Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 

Описание основных компонентов природы России. 

Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 
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информации. 

Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 

Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 

Определение особенностей размещения крупных народов России. 

Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в разных 

частях России. 

Чтение и анализ половозрастных пирамид. 

Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

Описание основных компонентов природы своей местности. 

Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения своей 

местности на основе различных источников информации. 

Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 

федеральных округов РФ. 

Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и 

статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 

Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе различных 

источников информации. 

Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 

политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

2.2.2.7. Математика  

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в 

исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так 

и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия 

сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не 

предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества, Интерпретация 

операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
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(импликации).  

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чисел 

точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение цифры, 

разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись 

натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математическая 

запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение суммы и 

разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сложение в 

столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические 

задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух 

и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и неправильные 

дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной дроби в 

неправильную дробь и наоборот. 
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Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой 

прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диаграмм по 

числовым данным.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направлении, 

движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение 

дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. 
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Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. 

Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных 

фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем Ближнем 

Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1   
? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умножение). 

Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умножение, 

деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  
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Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

. 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как графическая 

интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область 

допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы 

неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения 

задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах.  



 

 1354 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной 

функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэффициентов 

линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции по 

точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x


. Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида 

 y af kx b c  
. 

Графики функций 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , 

y x
.  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия.  

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов. 

Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 
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сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. 

Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Понятие 

о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды 

углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Выпуклые и 

невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 

Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их 

элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Градусная 

мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 
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площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике 

Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием 

тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема 

Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на плоскости 

и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора на 

составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся 

математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность в 

иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. 

Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, 

А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение 

правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. 

Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и 

Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  
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Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие российского 

флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Содержание курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень) 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной дроби.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с иррациональными 

числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел. 

Представления о расширениях числовых множеств.  

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным и целым показателем.  

Многочлены 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. Значения 

многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. Преобразование 

целого выражения в многочлен. Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы 

и разности. Формулы преобразования суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение 

многочленов на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование 

формул сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с 

одной переменной.  

Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители квадратного трёхчлена. 

Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. Разложение на 

множители способом выделения полного квадрата.  

Понятие тождества 

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 

Дробно-рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым показателем. 

Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических 

дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими 

дробями: сложение, умножение, деление.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Иррациональные выражения 

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих 

арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  

Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни n-ых 

степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней.  

Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

рациональным показателем. 

Уравнения  

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и уравнениях-
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следствиях. 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Методы решения уравнений 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. Использование 

свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для уравнений степени выше 2. 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное уравнение с 

параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество 

действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: графический метод 

решения, использование формулы для нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и 

квадратным. Квадратное уравнение с параметром. Решение простейших квадратных уравнений с 

параметрами. Решение некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  

Дробно-рациональные уравнения 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида: 
 f x a

; 
   f x g x

 

и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 
   f x g x

. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с двумя 

переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя переменными: линии на 

плоскости.  

Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  

Представление о равносильности систем уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, метод 

сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. Система линейных 

уравнений с параметром.  

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод деления, 

метод замены переменных. Однородные системы.  

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. Неравенства о 

средних для двух чисел. 

Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 

Представление о равносильности неравенств.  

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное неравенство 

с параметром. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида: 
 f x a

; 
 f x a

; 
   f x g x

. 

Обобщённый метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с двумя 
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переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. Графический метод 

решения систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Понятие зависимости 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». График зависимости. 

Функция 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. Примеры 

функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения задач. Значение 

функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, чётность/нечётность, возрастание и убывание, промежутки монотонности, 

наибольшее и наименьшее значение, периодичность. Исследование функции по её графику.  

Линейная функция 

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции в 

зависимости от её коэффициентов. 

Квадратичная функция 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика квадратичной 

функции в зависимости от её коэффициентов. Использование свойств квадратичной функции для 

решения задач. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 

k
y

x


. Гипербола. Представление об асимптотах.  

Степенная функция с показателем 3 

Свойства. Кубическая парабола.  

Функции y x , 
3y x , 

y x
. Их свойства и графики. Степенная функция с показателем степени 

больше 3. 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, отражение.  

Представление о взаимно обратных функциях.  

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия 

и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов арифметической и 

геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся 

геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства равенств и 

неравенств, решения задач на делимость. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, других 

средств представления данных при решении задачи. 

Решение задач на движение, работу, покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения задач 

Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах 

решения задач (геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
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Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, извлечение 

нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические показатели: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения числового набора. Отклонение. 

Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. Свойства 

среднего арифметического и дисперсии. Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. 

Решающие правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные опыты и случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Независимые события. Последовательные независимые 

испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого 

успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 

Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник Паскаля и 

бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и 

неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Геометрическая вероятность 

Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный выбор числа 

из числового отрезка. 

Случайные величины 

Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное распределение. 

Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. Биномиальное распределение. 

Независимые случайные величины. Сложение, умножение случайных величин. Математическое 

ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины; свойства 

дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. 

Измерение вероятностей и точность измерения. Применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на плоскости. 

Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  

Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов, 

многоугольники, окружность и круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. Замечательные точки в 

треугольнике. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и признаки 

параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  

Окружность, круг 

Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. Центральные и 

вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. Вписанные и описанные 

окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. Радикальная ось. 
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Фигуры в пространстве (объемные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 

Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их 

элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства треугольников. 

Признаки равенства параллелограммов. 

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 

представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Отношение площадей подобных фигур.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 

Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объёма. Единицы 

измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей, вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

Площади. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула 

Герона, формула площади выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. 

Площадь кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 

Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 

Теорема косинусов. Теорема синусов.  

Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы треугольника. 

Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Равновеликие и равносоставленные фигуры.  

Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному. 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам, по другим элементам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод параллельного 

переноса, метод симметрии, метод подобия). 
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Этапы решения задач на построение. 

Геометрические преобразования 

Преобразования 

Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике (в 

арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 

Движения 

Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Подобие как преобразование 

Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и решения задач.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, разложение вектора 

по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, скалярное произведение и его 

свойства, использование векторов в физике. 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины отрезка. 

Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 

Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. Потребность 

в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. 

Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной доске. 

Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, 

А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. Построение 

правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. 

Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли 

и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

2.2.2.8. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне основного общего 

образования при изучении учебного предмета «Информатика».  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования информации, 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
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диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается 

алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном 

обществе; формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 

реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность описания 

непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая память, 

устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. Роботизированные 

производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. Представление об 

объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность символов 

данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового слова. 

Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество информации, 

содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки кириллицы. 

Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы 

кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность однозначного 

декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
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Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений и звуковых 

файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в позиционных 

системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество цифр, 

используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел 

в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод натуральных чисел 

из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из десятичной 

системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. Количество 

текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические значения 

высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое 

умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). Свойства 

логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для доказательства 

законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. Вставка, 

удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие 

минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. Поддерево. 

Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-приказы и 

команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания исполнителя. Ручное 

управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык (язык 

программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на 

конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное управлять по 

заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление 

исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 
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Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие словесного 

описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель (в том числе 

робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и составные 

условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, с 

переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных алгоритмических 

языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, вещественные, 

символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные 

массивы.  

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде 

программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их решения: 

сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор алгоритма и его 

реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое выполнение, 

просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; их 

зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по 

обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих обработку большого 

объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных данных; 

определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры описания 

объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между этими 

характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 
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Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических систем. 

Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: 

получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной системе,  

сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, автономная система 

управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд робота. 

Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство управления.  

Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. Алгоритмы 

управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до препятствия", "следование 

вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы управления 

роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического (компьютерного) 

моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от словесного (литературного) 

описания объекта. Использование компьютеров при работе с математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-технических 

задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее программная 

реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при работе с 

файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных космических 

наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании сложных физических 

процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. Свойства 

страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в текстовый 

документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, расшифровки устной 

речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Деловая 

переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: изменение 

размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями (выделение, 

копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 
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микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи между 

таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. 

Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. Сетевое 

хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, результаты физических 

экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и 

хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты, 

расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности полученной 

информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального 

и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. Экономические, 

правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее защиты. Организация 

личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и 

стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных 

языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами 

работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, 

творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 
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практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения 

и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон 

Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое 

правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в 

однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) 

молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 

реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

Электромагнитные явления 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических зарядов. 
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Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. 

Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. 

Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 

распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания света 

атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и 

энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-

излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение 

Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Примерные темы лабораторных и практических работ 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие типы: 

Проведение прямых измерений физических величин  

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения). 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде 

графика или таблицы. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение заданных 

соотношений между ними).  

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех указанных 
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типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей программы и 

УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин 

Измерение размеров тел. 

Измерение размеров малых тел. 

Измерение массы тела. 

Измерение объема тела. 

Измерение силы. 

Измерение времени процесса, периода колебаний. 

Измерение температуры. 

Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

Измерение силы тока и его регулирование. 

Измерение напряжения. 

Измерение углов падения и преломления. 

Измерение фокусного расстояния линзы. 

Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения) 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Определение коэффициента трения скольжения. 

Определение жесткости пружины. 

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Определение момента силы. 

Измерение скорости равномерного движения. 

Измерение средней скорости движения. 

Измерение ускорения равноускоренного движения. 

Определение работы и мощности. 

Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

Определение относительной влажности. 

Определение количества теплоты. 

Определение удельной теплоемкости. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

Измерение сопротивления. 

Определение оптической силы линзы. 

Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности жидкости, 

ее независимости от плотности и массы тела. 

Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 

влияющих на протекание данных явлений 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 

Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Наблюдение явления отражения и преломления света. 

Наблюдение явления дисперсии. 

Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 

Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов в виде 

графика или таблицы. 

Исследование зависимости массы от объема. 
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Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 

Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 

Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 

Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 

заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 

Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от температуры. 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 

пройденному пути. 

Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников 

напряжения складывать нельзя (можно). 

Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 

Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

Конструирование ареометра и испытание его работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Конструирование электродвигателя. 

Конструирование модели телескопа. 

Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

Оценка своего зрения и подбор очков. 

Конструирование простейшего генератора. 

Изучение свойств изображения в линзах. 

 

2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
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Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, дыхание, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения  

Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение 

листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 

растений. 

Многообразие растений  

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы  
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Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные  

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. 

Одноклеточные животные или Простейшие  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Черви  

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и 

паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение 

членистоногих.  

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Охрана Ракообразных.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики.  

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в 

природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению 

численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или 

Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение 

рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.  
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Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие 

птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни 

птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и 

развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и функции. 

Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 

система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических 

функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. 

Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндокринных 

желез.  

Опора и движение  

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Кровь и кровообращение  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Группы крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. 

Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: состав, строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-
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сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды 

кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Роль 

ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена 

питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита. 

Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 

меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые 

инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения 

зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность  

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, 

одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 
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несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как 

источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика 

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Современные направления в 

биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.). Основные признаки живого. Уровни 

организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль 

в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у 

растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма 

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы»: 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
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Изучение органов цветкового растения;  

Изучение строения позвоночного животного;  

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

Изучение строения водорослей;  

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

Определение признаков класса в строении растений;  

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

Изучение строения плесневых грибов;  

Вегетативное размножение комнатных растений;  

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на 

раздражения;  

Изучение строения раковин моллюсков;  

Изучение внешнего строения насекомого;  

Изучение типов развития насекомых;  

Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

Многообразие животных;  

Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

Изучение строения головного мозга;  

Выявление особенностей строения позвонков;  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список практических работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

Выявление изменчивости организмов;  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в 

познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 
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безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы 

является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, 

соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, 

включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, 

прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей 

управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, 

Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической 

связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и 

лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология», 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика», «Экология». 

  

Первоначальные химические понятия 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. 

Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород 

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и химические 

свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект химических реакций. 

Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество. 

Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода 

в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные 

реакции на газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях. 

Вода. Растворы 

Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. Растворы. 

Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля растворенного вещества в 

растворе. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие 
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и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы и 

периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева 

и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь 

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: неполярная и 

полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства веществ на примере воды. 

Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки. 

Химические реакции 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и составу 

исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических элементов; 

поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени 

окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 

окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. 

Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и 

их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная 

кислота и ее соли. Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора 

(V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия 

углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная 

кислота и ее соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы в 

природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: 

оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 

Первоначальные сведения об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, этилен. 

Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты 

(метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, глюкоза, белки. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Типы расчетных задач: 

Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции. 
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Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 

Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в химической 

лаборатории. 

Очистка загрязненной поваренной соли. 

Признаки протекания химических реакций. 

Получение кислорода и изучение его свойств. 

Получение водорода и изучение его свойств. 

Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

Реакции ионного обмена. 

Качественные реакции на ионы в растворе. 

Получение аммиака и изучение его свойств. 

Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 

мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об 

исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое 

восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и 

декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, 

проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является 

художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 
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Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 

Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – основа 

изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. 

Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, 

цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости. 

Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи 

художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  

Понимание смысла деятельности художника 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы человека в 

пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные возможности 

освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-

Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры 

человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о 

выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские сюжеты в 

мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, 

Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись 

художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в 

живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 

Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 

Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы 

животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения 

животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 

пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному макету. Здание как 

сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как 

сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и функционального в вещи. Форма 

и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, 

микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового 

искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 
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пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие архитектуры 

Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир древнерусской 

живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля. Шатровая 

архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Искусство полиграфии 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре XVIII 

- XIX вв. 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. 

Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский 

стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на 

Крови) в г. Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. 

Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм). 

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). 

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография 

– особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. Театральные художники начала XX 

века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). 

Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 

Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

 

2.2.2.13. Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание 
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музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 

мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 

специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и 

др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению 

учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным 

творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

В методологическую основу программы легли современные научные достижения гуманитарной и 

музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися художественной картины мира и 

идентификации себя в окружающей действительности.  

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, симфонической и 

театральной музыки. Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, 

рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие 

связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 

природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные черты 

русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное). 

Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных 

стран. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, литургия. 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). Обращение композиторов к 

народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в 

творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 

музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 

классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
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Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). 

Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф Шуберт, Э. Григ). Оперный 

жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 

инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). 

Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: 

спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и 

зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, 

ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 

отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. Современные 

технологии записи и воспроизведения музыки. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; . Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 

результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 

образовательных результатов 

Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 

Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод 

С. Болотина). 

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

Э. Артемьев «Мозаика». 

И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но. Д.Б. Кабалевского ). Токката и 

фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор 

(ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 

маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» 

(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. 

Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек 
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«Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). Соната 

№ 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). Рондо-каприччио 

«Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк.(фрагмент 

ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня 

«Верный Джонни». 

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,Сцена гадания). 

Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула (№ 4). 

Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и 

Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  

А.П. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн-III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция Ι ч.). Опера 

«Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., Половецкая 

пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 

Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 

Ж. Брель. Вальс. 

Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена 

года» («Весна», «Зима»). 

Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 

А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 

В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, хора, гобоя 

и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), 

«Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). Первая часть. Четвертная часть.  

Г. Гендель. Пассакалья из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№44) из оратории «Мессия». 

Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня. Порги из II д., Дуэт Порги 

и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в 

блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

М.И. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», 

романс Антониды, Полонез, Польский, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из 

IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и 

Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я 

помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для 

виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). 

«Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита 

«Детский уголок» («Кукольный кэк-вок»). 

Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая акация» 

(Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров»). 

А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» ((фрагменты по усмотрению учителя). 

Знаменный распев. 

Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с 

оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). «Школьные 

годы». 

В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
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Д. Каччини. «Ave Maria». 

В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по 

усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 

В. Лаурушас. «В путь». 

Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 

Ф. Лэй. «История любви». 

Мадригалы эпохи Возрождения. 

Р. де Лиль. «Марсельеза». 

А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

Д. Мийо. «Бразилейра». 

И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 

В.А. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната до 

мажор. (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ 

ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная 

флейта». Мотет «Ave,verum corpus». 

М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти Бориса, сцена 

под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору образовательной 

организации. 

Негритянский спиричуэл. 

М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 

К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни Бойерна: 

Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и магическими 

изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

Дж. Перголези «Stabat mater» (№1, 13). 

С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 1 

(«Классическая»): Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал. Балет «Ромео и Джульетта» (Улица просыпается. 

Танец рыцарей. Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные 

миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 

М. Равель. «Болеро». 

С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с оркестром (Ι 

часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из 

Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии (до диез минор, соль минор, соль диез минор). 

Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по 

выбору учителя). 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко «Заиграйте, 

мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя, Песня 

Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог – Сцена 

Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С подружками по ягоды ходить», Третья песня 

Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)).. Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет 

шмеля»). Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый инструмент 

«Сеча при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). А. Рубинштейн. Романс «Горные 

вершины» (ст. М.Ю. Лермонтова). 

А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 

П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 

Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, вперед!» (VI 

ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель» («Тройка», «Вальс», «Весна и 
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осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь 

Федор Иоанович» («Любовь святая»). 

А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, 

Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол).) Сюита № 2 для 

оркестра.  

М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 

Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по выбору 

учителя). 

Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). Мюзикл 

«Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с орк. (I ч., II ч., 

ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М.Ю. Лермонтова «Маскарад» (Галоп. Вальс) 

К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. 

Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 5 (I ч., 

III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». 

Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное 

бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). 

«Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная молитва о Руси». 

П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. Симфоническая 

поэма «Море». 

А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская сказка 

(сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№1), Детство Чичикова (№2), 

Шинель (№ 4),Чиновники (№5). 

Ф.Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор), Вальс № 10 (си минор). 

Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до 

минор). Полонез (ля мажор). 

Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

мельничиха» (ст. В. Мюллера, «В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В Мюллера»). 

«Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 

Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

Д. Эллингтон. «Караван». 

А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на 

овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников 

на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 
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деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, 

построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» 

позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 

обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 

отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется 

противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, 

и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и 

жизненных ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных 

действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 

обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего 

смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в 

первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и 

гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения 

обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, 

в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 классе - за 

счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению 

за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить программу 

таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного 

времени и не более 0,15 объема программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение обусловлено 
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задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные 

запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность возраста как периода разнообразных 

«безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 

с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 

самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая номенклатура 

информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в 

рамках одного способа работы с информацией и общего тематического поля); 

с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся работают 

в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном оборудовании, материалах, 

информации – в зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта, 

поставленной цели); 

с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не позволит 

уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в расписании урока); 

с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей действительностью 

или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь модель действительности). 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это 

проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы 

дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить 

конкретную материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта 

в проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса. 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспечивая 

получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию 

человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.  

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как область 

знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, которые 

используются при построении информационных технологий в обеспечение различных сфер 

человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного действия 

в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции 

потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, 

постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление 

текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные 

(письменная коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в 

рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых 

ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся 

получает возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие 
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ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие 

вопросы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа 

территориального рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в 

определенных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации 

рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Понятие технологии. Цикл 

жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности 

технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса. Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд человека. 

Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. Обратная связь. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля от 

человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. 

Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для 

преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря 

энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. 

Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. Технологии 

получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности 

(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные 

сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние 

транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. Регулирование 

транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. 

Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. 
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Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка препарата. 

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной 

генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 

Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения 

и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к 

той или иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. Хранение 

продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и 

тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. 

Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 

изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, 

бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов 

проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 

Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации 

задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не 

удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального окружения или его 

представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 

образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых механизмов 

по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической документации для получения 
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заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью конструктора или в виртуальной 

среде. Простейшие роботы. 

Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей 

оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор образовательного й 

организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик 

транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на предприятиях 

нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное 

здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности) 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по основаниям соответствия 

запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских свойств 

этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация и регламентация 

технологических режимов производства данного продукта. Пилотное применение технологии на основе 

разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой 

для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, 

профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, 

новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств 

и новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания 

обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 

Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о 
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деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного решения при выборе 

краткосрочного курса. 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок 

активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт 

организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и 

способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной 

и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», 

«Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и 

др.  

Физическая культура как область знаний  

История и современное развитие физической культуры 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности 

и бережного отношения к природе. Современное представление о физической культуре (основные 

понятия) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».  

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического 

развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 
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повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. 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). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 

виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения 

по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на 

груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки, передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, 

спуски,  повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные 

гонки, плавание, спортивные игры). 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной 

жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически 

насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения 

на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстроен как по 

линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах 

возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на: 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность 
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получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью 

и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени.  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 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. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), 

крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, 

половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

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. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

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. Семья в 

современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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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. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

2.3.1. Введение 

 Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально – педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно – 

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать,  и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
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морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем 

на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных 

групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом 

и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

2.3.3.Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
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Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

№ Направление                           Ценностные основы 

 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов.  

 

2 Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Правовое государство, демократическое 

государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны. 

 

3 Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности. 

 

4 Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

Жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое и 

физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально – психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнерство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой. 

 

5 Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию,  

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

6 Воспитание 

ценностного 

Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, 
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отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

– эстетическое 

воспитание 

эстетическое развитие личности. 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его 

дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 

увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 

другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности поступать в 

соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и 

общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 
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субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не 

только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира 

личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого 

детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.5.Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

 

№ Направление  Содержание воспитания и социализации 

 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

• общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

• системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в 

обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 
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• осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их 

общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам 

 

2 Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

• осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата 

(сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, 

партнёр, инициатор, референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член 

определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного 

стиля общественного поведения 

 

3 Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

• сознательное принятие базовых национальных 

российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; 

понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и 
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поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям общественного 

порядка 

 

 

4 Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

• присвоение эколого-культурных ценностей и 

ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность 

в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их 

зависимости от экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-
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социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

• способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье 

человека; 

• опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей 

устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты 

здоровья и экологического качества окружающей среды 

и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия 

по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил 

личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ 

 

 

5 Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию,  

труду и жизни, 

подготовка к 

• понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в 
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сознательному выбору 

профессии 

жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы 

по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на 

следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и 

умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, 

труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности 

и пассивности в образовании и труде 

 

 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

– эстетическое 

воспитание 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России 

 

 

 

 

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

 Предполагаются следующие виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
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№ Направл

ение  

       Виды деятельности  Формы занятий 

 

1 Воспитание 

гражданстве

нности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Курганской 

области и Далматовского района. 

Знакомятся с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина  

Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России     

Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников  

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина  

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Беседы, 

экскурсии, 

просмотры 

кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевые 

игры гражданского 

и историко-

патриотического 

содержания, 

конкурсы, 

фестивали, 

праздники, 

экскурсии, 

путешествия, 

туристско-

краеведческие 

экспедиции, 

классные часы, 

изучение учебных 

дисциплин, участие 

в подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвящённых 

государственным 

праздникам, встречи 

и беседы с 

представителями 

общественных 

организаций, 

посильное участие в 

социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями, 

игры военно–

патриотического 

содержания,  

спортивные 

соревнования,  

встречи с 

ветеранами,  

народные игры, 

организация и 

проведение 
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национально-

культурных 

праздников,  

знакомство с 

биографиями 

выдающихся людей 

2 Воспитание 

социальной 

ответственно

сти и 

компетентно

сти 

Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, 

городского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Беседы, 

практикумы, 

трудовые акции, 

тренинги, сюжетно - 

ролевые игры, 

спортивные 

соревнования, 

творческие 

мастерские, часы 

общения, разработка 

и реализация 

социальных 

проектов, 

организация и 

проведение 

мероприятий, 

создание и 

представление фото 

и видео материалов, 

презентаций 

3 Воспитание 

нравственны

х чувств, 

убеждений, 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде 

Беседы, 

трудовые акции, 

разработка и 

реализация 
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этического 

сознания 

в помощь школе, городу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия 

в семье  

Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 

социальных 

проектов, беседы о 

семье, о родителях и 

прародителях, 

открытые семейные 

праздники,  

выполнение и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих 

проектов, 

проведение других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между поколениями. 

 

4 Воспитание 

экологическо

й культуры, 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его. 

Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 

театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных. 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую 

работу в местных и дальних туристических 

Беседы, 

просмотры учебных 

фильмов, игровые и  

тренинговые 

программы, уроки и 

внеурочная 

деятельность, 

участие в 

практических делах, 

проведение 

экологических 

акций, ролевых игр, 

школьных 

конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной 

деятельности. 

Беседы с 

педагогами, 

школьными 

психологами, 

медицинскими 

работниками, 

родителями.  
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походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы 

и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах 

мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для здоровья 

привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет»). 

Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за состоянием окружающей 

среды своей местности, школы, своего 

жилища; 

• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение 

причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски 

загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы 

ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и 

пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и 
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бизнес и др. 

5 Воспитание 

трудолюбия, 

сознательног

о, 

творческого 

отношения к 

образованию,  

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном

у выбору 

профессии 

Участвуют в подготовке и проведении 

предметных недель, конкурсов научно-

фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся 

младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 

родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд 

нашей семьи». 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности, раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности. 

Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор 

информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников  

 

Подготовка и 

участие в 

предметных 

неделях, конкурсах, 

тематических 

вечерах, экскурсии, 

создание и 

представление 

презентаций, 

трудовые акции, 

сюжетно-ролевые 

экономические 

игры, посредством 

создания игровых 

ситуаций по 

мотивам различных 

профессий, 

проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 

города мастеров и 

т.д.) 

Занятие 

народными 

промыслами, 

природоохранительн

ая деятельность, 

работа в творческих  

мастерских,   

трудовых и 

творческих 

общественных 

объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, 

как в учебное, так и 

в каникулярное 

время.                                          

Выполнение 

информационных 

проектов — 

дайджестов, 

электронных и 

бумажных 

справочников, 

энциклопедий, 

каталогов с 

приложением карт, 

схем, фотографий и 
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др. 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани

е основ 

эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание 

Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

народов России 

Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные 

книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные игры 

на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

Изучение 

учебных предметов, 

встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

экскурсии  к 

памятникам 

зодчества и на 

объекты 

современной 

архитектуры,  

знакомства с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, 

на выставках, по 

репродукциям, 

учебным фильмам 

Изучение 

учебных предметов, 

в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, 

посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

народных ярмарок, 

фестивалей 

народного 

творчества, 

тематических 

выставок, 

обсуждение 

прочитанных книг, 

просмотр и 

обсуждение 

фильмов. 

 

 

2.3.7.Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 
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Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения задач 

социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности 

и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной 

деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
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• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в 

системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

  

2.3.8. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в образовательной деятельности, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход 

игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или 

иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно - деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
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деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаёт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких 

практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся 

труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда 

и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего 

выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.9. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль         Комплекс мероприятий, позволяющих    

              сформировать у обучающихся:              
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Модуль 1 • способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные 

нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 

эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

      • знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения 

Модуль 2  • представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом 

          Для реализации этого модуля необходима интеграция с 

курсом физической культуры 

Модуль 3 • навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска 

негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в 

повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. 

В результате реализации данного модуля, обучающиеся должны 

иметь чёткие представления о возможностях управления своим 

физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 • представление о рациональном питании как важной 

составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 

питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, 

что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 
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личности; представление о социокультурных аспектах питания, его 

связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны 

быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модуль 5 • развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; 

расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить 

свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером. 

Модуль 6 • развитие коммуникативных навыков подростков, умений 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, 

поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 

2.3.10. Деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность в области 

непрерывного   экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 Экологическая здоровьесберегающая деятельность организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне основного общего образования может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура организации, осуществляющей 

образовательную деятельность включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим 
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нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и 

работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда 

и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной 

школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей 

и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 
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физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы организации, осуществляющей образовательную деятельность 

программ, направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в образовательную деятельность; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

2.3.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

В ходе реализации Программы воспитания и социализации планируется достижение следующих 

результатов: 

 

№    Направление                 Воспитательные результаты 

 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

• Ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Курганской области,  

Далматовского района, основных прав и обязанностей 

граждан России; 

• системные представления о народах России, 

понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 
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• понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий 

истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и 

значения для общества; 

 

2 Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в 

составе различных социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать 

со сверстниками, учителями и родителями и выполнять 

правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

• умение моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, классном и школьном 

коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм; 

3 Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, 

народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, 

дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости людей 
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друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, умение преодолевать 

конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 

для жизни человека, его личностного и социального 

развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного 

(душевного) и социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды; 

4 Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

• ценностное отношение к жизни во всех её 

проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, 
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здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к 

природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, 

экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде 

и прогнозировать последствия этих изменений для природы 

и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически 

чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей 

деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей 
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среды, расточительному расходованию природных ресурсов 

и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию 

или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд 

и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно 

значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения; 

 

5 Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию,  

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

• понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для 

решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, 

творчески и критически работать с информацией из разных 

источников; 

• начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в 
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жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека; 

• сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве; 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным 

видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 

 

2.3.12. Мониторинг эффективности реализации  программы воспитания и социализации 

обучающихся 

 

  Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность и воспитательный процесс. 

 Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик обучающихся. 

 

2.3.13. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов 

обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
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Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию организации, осуществляющей 

образовательную деятельность основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность воспитательной и развивающей программы является динамика основных показателей 

воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 
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1.2.14. Примерное содержание  мероприятий  по реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

 

№ Направление                                          Мероприятия 

 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Беседы, дискуссии, диспуты на темы: «Судьба и Родина едины», 

«Час мужества», «Память кровавых дат», «Боль моя – Афганистан», 

«Мужской разговор», «Ради жизни на земле»; «По законам добра», 

«Главная книга страны», «Я и мои права», «Подросток и закон»,  «Я 

– гражданин России»,  «В тебе взрослеет гражданин», «Россия – 

Родина моя», «Моя малая родина», «Мои права и обязанности»,  

Посещение выставочных залов, музеев боевой славы, 

краеведческих музеев по тематике гражданско-патриотического 

воспитания 

Просмотр и обсуждение кинофильмов по теме гражданско-

патриотического воспитания 

КТД «Наши бравые мальчишки», «Юные солдаты отчизны»,  

«Славься, Россия, Родина наша» и т.п. 

Проведение тематических дней (День Конституции, День права, 

День Героев Отечества, День защитников Отечества, День матери, 

День пожилого человека, День учителя и т.п.) 

Встречи с интересными людьми (ветеранами Вов, жителями 

города, воинами-интернационалистами; представителями судебной  

и правоохранительной власти) 

Викторины, познавательные, интеллектуально-познавательные, 

деловые и ролевые игры по тематике гражданского воспитания;  

военизированные игры на местности 

Выпуск стенгазет на патриотическую и правовую тематику 

2 Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Проведение бесед, дискуссий, диспутов по темам «Ты живешь 

среди людей», «Я сам по себе или я со всеми?», «В чем ценность 

человеческой жизни»,  «Я и моя социальная роль», « Я отношу себя 

к тем, кто ник сын, я – дочь», «Лидерство. Хорошо или плохо?», 

«Как не заразиться звездной болезнью»,  «Учимся  договариваться», 

Проведение классных праздников и КТД («День именинника», 

«День рождения класса», «День добрых дел и сюрпризов») 

Социально-ориентированные акции «Улыбка», «Сюрприз», «Я 

хочу быть тебе другом» и т.п. 

Решение жизненных ситуаций-задач, касающихся общения и 

взаимодействия с окружающими: взрослыми, сверстниками, 

родителями, педагогами и т.п. 

Проект-презентация «Знакомьтесь, это Я», «Знакомьтесь, это 

мой друг», «Знакомьтесь, это наш класс» и т.п. 

Решение жизненных ситуаций-задач, касающихся общения и 

взаимодействия с окружающими: взрослыми, сверстниками, 

родителями, педагогами и т.п 

3 Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Проведение бесед, дискуссий, диспутов по темам, «Что такое 

толерантность?», «Разные люди и разные веры»,  «Мой внутренний 

мир», «Как построить свой мир», «Я и мир вокруг меня», «Как 

сделать мир добрее» и т.п.,  

 «Родительский дом – начало начал», «Тепло родного очага». 

 «Реликвии моей семьи», «Традиции нашей семьи» и т.п. 
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Социально-творческие проекты («Традиции нашей семьи», 

«Моя родословная»,  «Славные сыны родного края», «Почетные 

жители нашего города», «Ими можно гордиться» и т.п.) 

Беседы, дискуссии, диспуты на темы «Азбука нравственности», 

«Хорошо и плохо», «За добро платите добром», «Дом, где живет 

добро», «Честь и честность», «Добро и зло», «Чистая совесть – 

лучшее украшение», «Что мы ценим в людях», «Что делать, если я 

кого-то обидел», «Наша речь имеет нравственную основу», 

«Добродетель проявляется в поступках», «Что в моем понимании 

есть дружба» и т.п. 

Подготовка проектов «Добрый поступок украшает человека», 

«Красота вокруг нас» 

Ролевые игры, направленные на воспитание нравственных 

чувств 

Социально-ориентированные акции «Дом без одиночества», 

«Наши добрые дела – моей Родине», «Ветеран живет рядом», 

«Протяни руку помощи», «Подари улыбку детям», «Неделя добра» и 

т.п. 

4 Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

Проведение трудовых акций, экологических десантов 

Организация внеурочной деятельности через систему 

дополнительного образования 

Проведение бесед, дискуссий, диспутов на темы «В здоровом 

теле- здоровый дух», «Здоровье дороже золота», «Современная мода 

и здоровье», «Здоровье на тарелке», «Уроки здорового питания», 

«Каша-пища наша», «Пирамида здоровья», «Со спортом дружить – 

здоровым быть», «простые правила здорового образа жизни» и т.п., 

«Безопасность нашей жизни», Как вести себя в чрезвычайной 

ситуации», «Кто такой вежливый пешеход», «Как вести себя  на 

дороге», «Пешеход-водитель. Кто главный на дороге?» и т.п., «Нет 

наркотикам», «Вредные привычки. Как уберечься от них?» и т.п. 

Проведение агитационных программ и театральных 

выступлений по темам «Мы за здоровый образ жизни!», «Молодежь 

выбирает жизнь», «Скажи наркотикам нет» и т.п. 

Проведение познавательных викторин, турниров, игр по 

тематике здорового и безопасного образа жизни 

Подготовка проектов-презентаций по темам «Здоровье на 

тарелке», «Спорт-это здоровье», «Мы выбираем здоровый образ 

жизни» и т.п. 

Ролевые и деловые игры «Пешеходы и водители», «Полезные и 

вредные привычки» 

Проекты-исследования по темам «Чем опасны чипсы, кола, 

кириешки?», «Почему сигарета – это яд» и т.п. 

Конкурс творческих работ (рисунков, сочинений, плакатов, 

раскладушек, буклетов по тематике здорового и безопасного образа 

жизни» 

Спортивные игры, эстафеты, пешие походы, массовые катания 

на коньках, лыжные пробежки, Дни здоровья, Спартакиады и т.д. 

Беседы, дискуссии, диспуты  по теме «Природа – наш дом, 

будем жить с гармонией в нем», «Охранять природу – значит 

охранять родину», Дом, в котором мы живем» 

Проведение агитационных программ «Природа в опасности», 

«Сохраним поселок, в котором живем» и т.п. 
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Проведение социально-экологических акций «Посади свое 

дерево», «Чистая душа – чистая планета», «Неделя добра»,  

«Покормите птиц зимой», «День Земли» и т.п. 

Проведение экологических десантов по очистке территорий, 

лесов поселка 

Подготовка проектов-исследований «Человек в природе и его 

здоровье», «Загрязнение поселка- угроза здоровью» и т.п. 

Творческие проекты «Красота родного края», «Оглянись 

вокруг!», «Поэзия и природа» 

Экологические викторины, брейн-ринги и т.п. 

Конкурсы творческих  работ (сочинений, рисунков, плакатов, 

буклетов) на экологическую тематику. 

5 Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию,  

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Беседы, дискуссии, диспуты по темам «Труд есть жизнь 

человека», «Учеба- тоже труд», «Жить – значит работать», «Человек 

создан не для лени», «Берегите время», «Учеба и труд все перетрут», 

«Где нет труда, там цветы не растут», «Мое хобби», «Мои 

увлечения», «Как добиться успехов в учебе»,  

Проекты «Профессия моей мечты», 

Ролевые игры и деловые игры «Я выбираю профессию», Дом 

самоуправления», «Выборы», «Преодолеваем преграды и 

препятствия» и т.п. 

Проведение бесед, дискуссий, диспутов по темам  «Я и моя 

социальная роль», « Я отношу себя к тем, кто никогда не…», «Кого 

можно считать настоящим человеком», «Я и моя будущая 

профессия», «Трудовые династии», «Кем быть? Каким быть?», «Как 

выбрать дело по душе» и т.п. 

Проведение трудовых акций, десантов 

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

– эстетическое 

воспитание 

Выступление агитационных бригад, постановка театральных 

пьес, инсценировка литературных произведений. 

Праздники искусства, музыки, культурных традиций 

Творческие проекты и презентации, рисунки, сочинения по теме  

«Красота вокруг нас», «Поделись своей красотой» 

Посещение КДЦ,  выставочных залов, музеев 

Организация  художественных выставок собственного 

творчества «город мастеров» 

Экскурсии по живописным местам родного края и за его 

пределы 

Беседы, дискуссии, диспуты по темам «Этика и этикет», «Речь и 

этикет», «Твои социальные и речевые роли», «Как избежать 

конфликта и ссоры», «Простые правила поведения в школе», 

«Простые правила поведения в гостях», «Простые правила 

поведения в общественных местах», «Вежливость – царица наук», 

«Как избежать ссоры с родителями?», «Что такое толерантность?», 

«Если ты не прав…», «Что может помешать общению?», «Дурно 

говорить неприлично» 

Участие в творческих конкурсах различного уровня 

Организация внеурочной деятельности через систему 

дополнительного образования 
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2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с  Федеральным  Законом РФ от 29 декабря 2012  г.  N  273-Ф3  "Об образовании  в 

Российской Федерации",  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  —  дети, состояние здоровья  которых препятствует освоению образовательных  программ 

общего образования вне специальных условий обучения и  воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до  18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами,  но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и  (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа  коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования и их социальную адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

Цели программы:  

 оказание  комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в  физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования являются: 

Формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

Развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

      

  Задачи программы: 

 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

Определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с  

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности; 

 Осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 Разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий  для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии. Сопровождение поддержкой психологом,  логопедом, социальным педагогом, медицинским работником, учителями-предметниками, 
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классным руководителем. 

Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных услуг; 

 Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

 Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

  Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и  

          профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями      здоровья; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья  

( медицинским, социальным, правовым, педагогическим вопросам). 

 

Принципы программы:  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования,   программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся,     программой социальной деятельности обучающихся. 

 Соблюдение интересов ребёнка.  Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность.  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
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вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

 

Направление коррекционной работы и характеристика их содержания 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного  общего образования включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;  

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

1. Диагностическое направление 

 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с  ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования). 
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Направление  

работы 

Содержание деятельности Формы и методы работы  Ответственные 

Диагностическ

ая работа 

1.Своевременное выявление детей и подростков с 

ОВЗ 

2.  Беседа с родителями и получение их 

письменного согласия на психолого-социально-

педагогическое сопровождение  

3.  Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер, 

личностных особенностей, социальной ситуации 

развития и условий семейного  

воспитания обучающихся с ОВЗ 

4.  Составление характеристики – представления и 

заявки на ПМПК 

5.  Получение и анализ заключения комплексного 

обследования на ПМПК для  

определения особых образовательных потребностей  

6.  Составление рекомендаций для педагогов и 

родителей (поиск избирательных  

способностей, подбор оптимальных методов, 

формы обучения, стиля учебного  

взаимодействия). 

7.  Системный контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ОВЗ  

(мониторинг динамики развития и успешности 

освоения образовательной 

программы) 

Изучение  

документации  

( журнал, дневник, 

рабочие тетради, продукты 

творческой деятельности, 

карта развития  

ребенка, заключения 

специалистов) 

 

Беседа 

 

Наблюдение 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

Мониторинг  

динамики развития 

Специалисты  

школьной службы  

сопровождения 

(психолог, логопед, 

социальный педагог,  

медицинский работник, 

классный  

руководитель,  учителя- 

предметники). 

Направления деятельности 

 

 

 

Задачи 

(направления 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 
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деятельности)  

Медицинская диагностика 

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного руководителя, 

анализ работ обучающихся. 

Составление социально- 

психологического портрета обучающегося с 

ОВЗ. 

Выявление спектра логопедических 

проблем.  

 

сентябрь Классный 

руководитель 

медицинский работник,  

психолог,  логопед. 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

 Проведение 

первичной  

диагностики для 

выявления  

обучающихся 

группы «риска» 

Создание банка данных  

обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной ситуации в 

ОУ. 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое  тестирование, 

мониторинги, беседы. 

 «Уровень развития обучающегося»; 

Анкетирование  родителей  «Проблемы 

ребенка и  пути их решения», 

«Составление социальной анкеты семьи 

с детьми с ОВЗ». 

 Беседы с педагогами «Особенности 

развития обучающихся с ОВЗ». 

Составление социально- 

психологического портрета обучающегося с 

ОВЗ. 

Выявление спектра логопедических 

проблем.  

 

сентябрь Классный 

руководитель,  

психолог,  логопед, 

учителя - предметники. 

 

 

Проанализиро

вать причины 

возникновения 

трудностей в 

Индивидуальная 

коррекционная программа,  

(индивидуальный 

образовательный 

Разработка коррекционной программы  

(индивидуального образовательного 

маршрута) 

октябрь Учителя, логопед, 

психолог, социальный 

педагог,  классный 

руководитель 
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2. Коррекционно - развивающее направление 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

маршрут)соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

Опросник «Учебная мотивация». 

«Мотивация учебной деятельности: 

уровни и типы» (Домбровская И.С.) 

Тест «Эмоции» (тест Басса-Дарки). 

«Изучение общей самооценки 

(опросник Казанцевой Г.И.). 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 
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— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности 

 

 

Направление  

работы 

Содержание деятельности Формы и методы работы  Ответственные 

Коррекцион

но – 

развивающая 

работа 

1.Реализация рекомендаций ПМПК 

2. Выбор оптимальных образовательных программ, 

методов и приемов обучения с  

опорой на выявленные избирательные способности и 

личностные особенности  

обучающегося с ОВЗ. 

3.  Формирование социальной компетентности 

обучающихся с ОВЗ, развитие  

адаптивных возможностей личности. 

4.  Формирование ИКТ-компетентности, развитие 

коммуникативной компетенции 

Индивидуальные и в 

малых группах  

коррекционно-

развивающие  

занятия с  

обучающимися с  

ОВЗ 

Индивидуальные  

беседы и  

консультации 

Психолог,  

социальный 

педагог, 

медицинский  

работник, 

классный  

руководитель,  

учителя-

предметники 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Планы, 

программы,  

индивидуальные 

маршруты 

Разработка индивидуальной программы по 

предмету; 

 воспитательной программы работы с 

классом и индивидуальной воспитательной 

 Сентябрь 

( при 

необходимости в 

теч. года, при 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 
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 программы для  обучающихся с  ОВЗ, план 

работы с родителями по формированию 

толерантных отношений между участниками 

инклюзивного образовательного процесса; 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника. 

поступлении 

обучающихся в 

ОУ) 

психолог, 

логопед,  

социальный педагог. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 

работы (по результатам диагностики) 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 

«Формирование  произвольной регуляции  

деятельности» (работа над собственным телом, 

осуществление самоконтроля, регуляция 

психических функций, формирование 

коммуникативных навыков). 

«Формирование пространственно-

временных представлений» 

 ( анализ взаиморасположения объектов во 

внешнем пространстве,  формирование 

числовых,  временных представлений),   

«Развитие познавательных процессов» 

(зрительный анализ,  проблемы мыслительной 

деятельности). 

 «Развитие мелкой моторики рук»,  

«Развитие логического мышления» 

«Восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи. Коррекция дефектов 

произношения». 

«Формирование навыков звукобуквенного 

анализа. Работа над слоговым анализом и 

синтезом» 

4. Отслеживание динамики развития 

ребенка. 

 

сентябрь 

 

 

 

 

В теч. года 

  

психолог 

Учителя, 

логопед,  

социальный педагог  
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3. 

Консул

ьтатив

ное 

направ

ление 

 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с  ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности ; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций для педагогов, 

и родителей по работе с детьми с ОВЗ  по теме  

« Психофизическая комфортность 

образовательного процесса» 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

«Эффективность здоровьесберегающей 

деятельности образовательного учреждения» 

(методика Ю.В. Науменко). 

  Организация  и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навыков здорового, 

безопасного образа жизни.  

«Развитие физических качеств» 

(выполнение контрольных нормативов),    

«Мотивация обучающихся к занятиям 

физической культурой» (анкетирование). 

«Я спокоен …. или способы борьбы со 

стрессом» (занятия с элементами тренинга). 

«Профилактика агрессивного поведения» 

(классные часы). 

 

 

В течение года Медицинский 

работник, психолог, 

логопед, учителя,  

классный 

руководитель 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

 

Направление  

работы 

Содержание деятельности Формы и методы работы  Ответственные 

Консультативн

ая работа 

1.Консультирование педагогов 

специалистами сопровождения по проблемам 

помощи детям с ОВЗ. 

 2.Консультативная помощь семье по 

вопросам воспитания, развития  и социализации 

ребенка с ОВЗ.  

3. Консультационная помощь обучающимся 

в вопросе профессионального самоопределения.  

 

консультации специалистов, 

беседы, малый педсовет 

консилиум, тренинги, 

родительский лекторий, 

родительские собрания,  

проблемная лекция. 

Психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Направления деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирован

ие педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

 

 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

по теме 

«Особенность 

работы с 

обучающимися с 

ОВЗ»  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

«Формирование 

адекватного 

представления о 

потенциальных 

возможностях 

обучающихся с ОВЗ» 

(консилиум) 

По 

отдельному 

плану-графику 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, психолог, 

логопед, 

медицинский 

работник. 
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(рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы). 

 

«Помощь детям с 

проблемами в развитии» 

(консультации) 

«Развитие 

толерантных установок  с 

обучающимися с ОВЗ» 

(малый педсовет) 

 

 

Консультирован

ие обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком 

по теме «Я и мой 

мир»  

( рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы) 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

«Профилактика 

агрессивного поведения» 

(беседы) 

«Уверенность в себе» 

(тренинг). 

«Как раскрыть свои 

способности» 

(консультации) 

«Мир моих 

профессий» 

(консультации) 

 «Как я могу себя 

проявить» (беседы) 

 «Как решить 

проблемы» (тренинг) 

 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог, 

логопед,  

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, учителя. 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

по теме «Как понять 

и помочь  своему 

ребенку» 

(рекомендации, 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

 «Чему и как могут 

научить родители ребенка 

дома»  (консультации), 

«Как  раскрыть 

По 

отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог, 

логопед, учителя, 

социальный педагог, 

Заместитель 

директора по УВР, 
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психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

приёмы, упражнения 

и др. материалы).  

 

возможности особенного 

ребенка» (консультации), 

«Игра – лучший 

помощник в занятиях с 

детьми дома» (лекторий) 

«Реабилитационная 

компетентность 

родителей» (проблемная 

лекция) 

«Роль отца в семье с 

ребенкам с ОВЗ»  

(родительский лекторий) 

 

ВР 

 

 

 
4. Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательной деятельности.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
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особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направление  

работы 

Содержание деятельности Формы и методы 

работы  

Ответственные 

Информационно-

просветительская 

работа 

1.Разъяснительная деятельность для 

обучающихся по вопросам, связанным с 

особенностями детей с ОВЗ. 

2.  Использование различных форм 

просветительской деятельности. 

3.  Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей 

Беседы, 

консультации, 

семинары- практикумы, 

проблемные лекции, 

родительские собрания, 

заочный родительский 

лекторий, совещание 

учителей, МО кл. 

руководителей, 

 информационные  

стенды 

 

Психолог, учитель-логопед, 

социальный  

педагог, мед.  

Работник, учителя, 

администрация 

 

 

Направления деятельности 

 
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

 

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

консультаций, 

родительских собраний, 

проблемных лекций по 

вопросам инклюзивного 

образования. 

Информационные мероприятия 

Организация работы  семинаров, тренингов, 

консультаций, родительских собраний, 

проблемных лекций по вопросам 

инклюзивного образования по темам: 

«Реализация нового Закона об 

образовании: векторы образовательного 

законодательства»  

( проблемная лекция) 

«Профилактика насилия и жестокого 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР, ВР, 

психолог, логопед,  

социальный педагог, 

учителя,  

другие организации 
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Эта

пы 

реа

лиз

аци

и 

про

гра

мм

ы 

 

обращения с детьми» (тематическая 

консультация), 

«Инновационные технологии 

формирования культурного здорового и 

безопасного образа жизни (практикум) 

« Психолого-педагогические,  

физиологические и возрастные особенности 

обучающихся, педагогическая и 

психологическая помощь родителям  в 

решении трудностей в обучении и 

воспитании» (консультации), 

«Обучение детей с особыми 

образовательными потребностями» 

(родительское собрание) 

«Значимость взаимодействия семьи и 

школы» (заочный родительский лекторий). 

Оформление информационного стенда 

для родителей  «Трудные вопросы обучения 

и воспитания»  

Размещение актуальной информации на 

сайте. 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам инклюзивного 

образования.  

Информационные мероприятия. 

Консультации 

«Инновационные подходы к 

взаимодействию специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ» 

 (совещание учителей), 

«Реализация системно- деятельного 

подхода в работе с родителями» (семинар),  

«Социализация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

(МО кл. руководителей) 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР, ВР,  

психолог, логопед,  

социальный педагог,   

другие организации 
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Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I  этап (август  –  сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей;  

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы учреждения. 

II  этап (октябрь  -  апрель) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III  этап (май  -  июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды  (контрольно-диагностическая деятельность).  

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV  этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательной деятельности и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной-

волевой сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы  обеспечивает  систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективное решение проблемы ребёнка.  

  

Участники сопровождения, их функции и  формы  работы 

 

Участники сопровождения. 

Функции 

Формы работы Сроки 

проведения 

Заместители директора 1. Оказание методической помощи педагогу в организации педагогической работы В течение 
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 по УВР и ВР 

 

Функции: 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Организаторская 

Диагностическая 

Прогностическая 

Просветительская 

 

2. Координация деятельности специалистов ОУ 

3. Организация учебно - воспитательного процесса для обучающихся с ОВЗ 

4. Сбор и обработка  аналитической информации 

5. Подготовка отчетности 

6. Сотрудничество с родительской общественностью 

 

года 

 Учитель 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Функции: 
 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Организаторская 

Диагностическая 

Прогностическая 

Исполнительская 

Просветительская 

 

 

 

 

1. Обеспечение здоровьесберегающих условий 

2. Соблюдение рекомендаций специалистов  при организации учебного процесса с 

обучающимися  с ОВЗ 

3. На основе образовательной программы и индивидуальных возможностей каждого 

обучающегося с особенностями в развитии, составление индивидуальной программы 

развития и обучения. Обеспечение обучения и развития обучающихся данной категории в 

своем персональном темпе в зависимости от особенностей отставания. Проведение 

мониторинговых мероприятий 

4. Создание комфортной атмосферы на уроке 

5. Организация индивидуальных и групповых занятий 

6. Разработка индивидуального вспомогательного материала, помогающего во время 

уроков, подготовки домашних заданий  (памятки,  шаблоны, рекомендации, планы работ, 

алгоритм действий).  

7. Сотрудничество с родительской общественностью 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Функции 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Психологическая диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и 

на конец обучения.  

Составление прогноза развития ребенка, помощь  учителю и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педагога с точки 

зрения психологии, взаимодействия специалистов. 

В течение 

года 
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Коррекционная 

Консультативная 

Просветительская 

 

Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.  

6. Индивидуальные и групповые занятия, направленные на снижение уровня 

тревожности, повышения самооценки. 

7. Сотрудничество с родительской общественностью 

Используемые методики: 

Изучение общей самооценки с помощью процедуры тестирования (опросник 

Казанцевой Г.Н.), (определение уровня самооценки). 

Шкала личной тревожности (А.М. Прихожан),(самооценочная, межличностная, общая 

школьная тревожность). 

Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. Резапкиной), (формы агрессивного 

поведения). 

Методика «Учебной мотивации» (определение уровня мотивации). 

Анкета «Мои интересы» (определение  ведущих интересов обучающихся). 

Анкета «Образ будущего» (временная перспектива). 

Социометрия Дж. Марино (оценка эмоционального отношения к себе и значимым 

лицам». 

Цветные прогрессивные матрицы Равена (общие способности: невербальный 

интеллект). 

Методика «Исключения лишнего». Методика «Простые аналогии». 

Тест «Избирательность внимания» (тест Г. Мюнстерберга) 

Методика «10 слов» А.Р. Лурия (особенности памяти). 

Тест «Стиль воспитания» 

Теоретическая модель школьной адаптации. 

«Проблемы поведения в школьном возрасте. 

 

Социальный педагог 

 

 

Функции 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

1. Изучение социальной  ситуации  развития и условий семейного воспитания ребенка 

2. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. Организация  работы с обучающимися  по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. Реализация 

программ по  профилактике правонарушений и безнадзорности «Внимание! Подросток!» 

4. Оказание  социальной поддержки во взаимоотношениях   в семье и со сверстниками  

В течение 

года 
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Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

Просветительская 

 

5. Сотрудничество с родительской общественностью 

(индивидуальное консультирование) 

Классный руководитель 

 

Функции 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

Просветительская 

1. Обеспечение здоровьесберегающих условий 

2. Выработка совместных мероприятий специалистами по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ 

3. Планирование и организация воспитательного процесса, направленного на 

коррекцию каждого учащегося. Включение ребенка во внеурочную деятельность (участие в 

воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных и других 

мероприятиях). 

4. Коррекционное воздействие на развитие и воспитание учащихся посредством 

дополнительного образования в школе (кружки, спортивные секции). 

5. Изучение социальной  ситуации  развития и условий семейного воспитания ребенка 

6. Уровень воспитанности обучающихся с ОВЗ 

7. Режим дня. Уровень навыков бытовой деятельности. 

8. Сотрудничество с родительской общественностью (беседы, круглые столы, 

тематические выступления, родительские собрания для родителей, индивидуальное 

консультирование) 

9. Профессиональное определение каждого ребенка. Планирование работы классного 

руководителя в данном направлении. 

10.  Заполнение индивидуальной карты развития ребенка. 

  

В течение 

года 

Родители 

 

Функции 

Организаторская 

Исполнительская 

Прогностическая 

 

 

 

1. Обеспечение здоровьесберегающих условий. 

2. Обеспечение посещения индивидуальных и групповых занятий  с педагогом, 

социальным педагогом, логопедом. 

2. Создание благоприятной атмосферы и оказание помощи ребенку при подготовке 

домашних заданий. 

3. Участие родителей в подготовке и проведении классных и школьных мероприятий. 

4.  Оказание помощи в профессиональном определение  ребенка. 

 

В течение 

года 

Медицинский персонал 1.Диагностика состояния здоровья. В течение 
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Функции 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Просветительская 

2.Составление прогноза физического развития ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3.Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5.Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6.Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль 

за психическим и соматическим состоянием воспитанников. 

7.Отслеживание детей в период адаптации. 

8. Сотрудничество с родительской общественностью 

года 

 

 
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое  включает 

профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними ресурсами. 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

 
Социальные партнеры  Функции взаимодействия 

Восходская ДШИ. Реализация дополнительных образовательных программ художественно-эстетического 

направления (кружки по интересам) 

Мишкинская ДЮСШ  Реализация дополнительных образовательных программ спортивной направленности. 

 

 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

1. Организационные условия: 

формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 

обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 
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дистанционное и (или) надомное обучение. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

дифференцированные условия (оптимальный  режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей 

ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование Икт и других современных педагогических технологий); 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и  

специализированных программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических  

правил и норм); 

возможность участия  детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во всех внеклассных мероприятиях. 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, педагога - организатора. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

используются специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные  пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида). 

4.Кадровое обеспечение 

Специалисты организации, осуществляющей образовательную деятельность (педагог-психолог, логопед,  социальный педагог,  медицинский 

работник) имеет специальную  подготовку по направлению коррекционной работы с обучающимися. Своевременно организуется переподготовка и 

повышение квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность., занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  Педагогические работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательной деятельности и реабилитационного процессов. 

Участвуют в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы 

требует следующих профессиональных компетенций:  

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного ПМПК. 

Кадровый состав специалистов психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья утверждается 

приказом руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность.. В состав психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора  по воспитательной работе, педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, педагог-организатор, медицинский работник (по согласованию), классный руководитель, педагог-предметник 
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обучающегося с ОВЗ (2  –  3 педагога сменный состав, который работает с ребёнком).  

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность..  

Все учебные кабинеты ОУ оснащены компьютерным оборудованием, функционируют 2 кабинета информатики,   оснащенных выходом в сеть 

Интернет, что позволяет обеспечить  организацию различных форм дистанционного обучения (ЭОР).  

Спортивные залы обеспечены необходимым оборудование для осуществления занятий  обучающихся в СМГ. Возможность ОУ  в приобретении 

необходимого УМК для организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ. Функционирование медицинского кабинет для 

амбулаторного приема обучающихся, процедурного  и стоматологического кабинета.  

6. Информационное обеспечение 

 ОУ обеспечивает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам,  содержащих методические пособия и рекомендации по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

 

 
№ Особенность ребёнка Характерные особенности развития детей 

данной категории 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания для данной 

категории 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость   внимания; 

4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 
13) слабая техника чтения; 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной 
программы 
реальным познавательным возможностям ребёнка, уровню 

развития и  подготовленности, тоесть уже усвоенным 
знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентироваться в условиях, смысливать 
информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 
необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 
решение 
диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, 
способности 
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14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15) трудности в счёте через 10 и решении 
задач 

воспринимать и принимать помощь. 
6. Малая наполняемость класса (10–12 человек). 
7. Щадящий режим работы, соблюдение 
гигиенических и 

валеологических требований. 
8. Специально подготовленный 

в области коррекционной педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной психологии) специалист – 
учитель, способный создать в классе особую 
доброжелательную, доверительную атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика чувства 
защищённости и 
эмоционального комфорта. 
10. Безусловная личная поддержка ученика учителями 
школы. 
11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе 

учебы 
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2 Дети с лёгкой 
степенью 
умственной 
отсталости, в том 

числе с 
проявлениями 
аутизма (по 
желанию 
родителей и 

в силу других 

обстоятельств 

могут учиться в 

общеобразо 

вательной 

школе) 

Характерно недоразвитие 

1) познавательных интересов: они меньше 
испытывают 
потребность в познании, «просто не хотят ничего 

знать»; 
2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон 
психической 
деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, 
касающихся фонетико- 
фонематической и лексико-грамматической 
сторон; 
возможны все виды речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, мышления – 

медленно 
формируются обобщающие понятия; не 
формируется 
словесно-логическое и абстрактное мышление; 
медленно развивается словарный и 
грамматический строй 

речи; 
7) всех видов продуктивной деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 
9) восприятии, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических функций и 
познавательной 
деятельности в процессе воспитания, обучения и 
коррекция 

их недостатков. 
2. Формирование конструктивного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам 
труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация 
как итог всей 

работы. 
5. Комплексный характер коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, если это необходимо, 
психолога, педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 
обстановки (с 

целью снижения смены эмоций, тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, позволяющего 
снизить 
интерес к аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 
активности 

самого ребёнка). 
9. Стимулирование произвольной психической 
активности, 
положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон психики и 
преобладающих 

интересов, целенаправленной деятельности. 
11. Применение различных методов, способствующих 
развитию мелкой моторики и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

3 Дети с отклонениями 
в 

психической 

сфере (состоящие на 

учёте у 

1) повышенная раздражительность; 
2) двигательная расторможенность в 
сочетании со 
сниженной работоспособностью; 
3) проявление отклонений в характере во 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним 
учеником 
или группой не должна превышать 20 минут. 
2. В группу можно объединять по 3–4 ученика с 
одинаковыми 
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психоневролога, 
психиатра, и др.) 

всех жизненных 
ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. Проявления 
невропатии у 

детей: 
1) повышенная нервная чувствительность в 
виде склонности к проявлениям аффекта, 
эмоциональным расстройствам и беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в виде общей не 
выносливости, быстрой утомляемости при 

повышенной нервно-психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком свете; 
3) нарушение сна, уменьшенная потребность 
в дневном 
сне; 
4) вегетососудистая дистония (головные 

боли, ложный 
круп, бронхиальная астма, повышенная 
потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, конституционально 

обусловленные 

нарушения (энурез, тики, заикания) 

пробелами в развитии и усвоении школьной программы или 
со 
сходными затруднениями в учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей ребёнка при организации 

коррекционных 
занятий: задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но 
быть доступным. 
4. Увеличение трудности задания пропорционально 
возрастающим 

возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения успеха на 
индивидуально- 
групповом занятии в период, когда ребёнок ещё не может 
получить 
хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно-
количественной оценки достижений ребёнка. 

4 Дети с 
нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания 
языка; 
3) нарушения речи связаны с отклонениями в 
функционировании психофизиологических 
механизмов 
речи; 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего речевого 
пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха 

(расслабление 
речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного словарного 
запаса. 
5. Сотрудничество с родителями ребёнка (контроль за 
речью дома, 
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4) нарушения речи носят устойчивый 
характер, 
самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают отрицательное 
влияние на 
психическое развитие ребёнка. 

выполнение заданий учителя-логопеда). 
6. Корректировка и закрепление навыков 
грамматически 
правильной речи (упражнения на составление 

словосочетаний, 
предложений, коротких текстов). 
7. Формирование адекватного отношения ребёнка к 
речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование активности ребёнка в исправлении 

речевых ошибок. 
5 Дети с нарушением 

слуха (глухие, 
слабо-слышащие и 
позднооглохшие 
дети) 

1) нарушение звукопроизношения (или 
отсутствие речи); 
2) ребёнок не может самостоятельно учиться 
говорить; 
3) ребёнок старается уйти от речевых 

контактов или «не понимает» обращённую к нему 
речь; 
4) ребёнок воспринимает слова собеседника 
на слухо- 
зрительной основе (следит глазами за 
движениями губ 

говорящего и «считывает» его речь); 
5) возможны отклонения в межличностной 
сфере: 
осознание, что ты не такой как все и как 
следствие – 
нарушение поведения, общения, психического 

развития 
(замкнуты, обидчивы); 
6) пассивный и активный словарный запас 
по объёму 
совпадает (ребёнок хорошо понимает лишь то, о 
чём он может сказать); 

7) характерны нарушения звуко-буквенного 
состава слов 
(пропуск букв и слов, их замена); 
8) понижена инициатива общения с 

1. Стимулирование к общению 

и содержательной коммуникации с окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться 
спиной к 
слабослышащему ученику во время устных объяснений; 

стараться контролировать понимание ребёнком заданий и 
инструкций до их выполнения; 
3. Правильная позиция ученика (поставить ребёнка с 
нарушенным 
слухом так, чтобы он мог видеть не только педагога и 
доску, но и 

большинство детей; посадить за первую парту сбоку от 
педагога 
(справа от него). 
4. Помощь ребёнку в освоении в коллективе 
слышащих детей 
(постараться подружить его со сверстниками). 

5. Избегание гиперопеки: не помогать там, где ребёнок 
может и должен справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: требовать от ребёнка 
с 
нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на 
говорящего, умел 

быстро отыскать говорящего, для этого его необходимо 
контролировать, например: «Повтори, что я сказала», 
«Продолжи, 
пожалуйста» и т.п. 
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окружающим миром; 
9) ребёнок может нуждаться в 
дополнительной 
коррекционной помощи, подборке 

индивидуального 
слухового аппарата 

7. Активное включение ребёнка с нарушенным слухом 
в работу 
класса (группы), не задерживая при этом темп ведения 
урока 

(занятия). 
8. Просить ребёнка повторять вслух задания, 
предложенные в 
устной форме, или заданные вопросы. 
9. Чётко задавать вопросы, обращаясб к ребёнку; 
10. Разрешать ребёнку оборачиваться, чтобы видеть лицо 

говорящего человека; 
11. Широко применять наглядность в целях более 
полного и 
глубокого осмысления учебного материала; 
12. Корректировка и закрепление навыков 
грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление словосочетаний, предложений, коротких 
текстов). 
13. Учёт конкретных ошибок, 
допускаемых ребёнком при письме, использование 

соответствующих заданий с применением словаря 

(письменная «зарядка»). 
14. Поддержка при написании 

изложений, диктантов, при составлении пересказов и других 
видах работы. 
15. Расширение словарного 

запаса слабослышащего ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих дополнительную, например 
математическую нагрузку (поровну, дали по..., раздали 
каждому и др.) 
16. Обязательное сотрудничество с учителем-логопедом 
(сурдопедагогом) и родителями ребёнка. 

6 

. 

Дети с 

нарушениями 

зрения (слепые, 

слабовидящие 

дети) 

1) основное средство познания окружающего 

мира – 
осязание, слух, 
обоняние, др. чувства (переживает свой мир в 
виде звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного 
подхода к ребёнку (знание индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной системы ученика). 
2. Наличие технических средств и оборудования, 
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2) развитие психики имеет свои 
специфические 
особенности; 
3) процесс формирования движений 

задержан; 
4) затруднена оценка пространственных 
признаков 
(местоположение, направление, расстояние, 
поэтому 
возникают 

трудности ориентировки в пространстве); 
5) тенденция к повышенному развитию 
памяти 
(проявляется субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное 

внимание); 
7) обострённое осязание – следствие иного, 
чем у зрячих 
использования руки (палец никогда не научит 
слепого 
видеть, но видеть слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 
(чувство 
малоценности, неуверенности и слабости, 
противоречивость 

эмоций, неадекватность воли; 
9) индивидуальные особенности 

работоспособности, 
утомляемости, скорости усвоения информации 
(зависит от 
характера поражения зрения, личных 
особенностей, степе- 
ни дефекта), отсюда ограничение возможности 

заниматься 
некоторыми 

видами деятельности; 
10) обеднённость опыта детей и отсутствие за 

обеспечивающих 
процесс обучения и воспитания. 
3. Наличие методического обеспечения, включающего 
специальные 

дидактические пособия, рассчитанные на осязательное или 
на зрительно-осязательное восприятие слепого и 
слабовидящего; специальные учебники, книги по 
изучаемым предметам. 
4. Выделение ребёнку специального шкафчика для 
хранения этих 

приспособлений. 
5. Правильная позиция ученика (при опоре на 
остаточное зрение 
сидеть ребёнок должен за первой партой в среднем ряду, при 
опоре 
на осязание и слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещённость (не менее 1000 люкс), 
освещение на рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для 
детей, страдающих светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить рабочее место, ограничивая 
попадание прямого света; ограничение времени зрительной 

работы (непрерывная зрительная нагрузка не должна 
превышать 15–20 мин. у слабовидящих учеников и 10–20 
мин. для учеников с глубоким нарушением зрения); 
расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности должно 
быть не менее 30 см; работать с опорой на осязание или 
слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске 
должны быть 
насыщенными и контрастными, буквы крупными, в 
некоторых 
случаях они должны дублироваться раздаточным 
материалом. 

8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе; 
9. Поддержка ребёнка, развитие в нём положительной 
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словом 
конкретных представлений, так как знакомство с 
объектами внешнего мира лишь 

формально-словесное; 

11) особенности общения: многие дети не 
умеют общаться 
в диалоге, так как они не слушают собеседника; 
12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание больших по объёму 
стихов, 

умение петь, находчивы в викторинах; 
14) страх, вызванный неизвестным и не 
познанным в мире 
зрячих (нуждаются в специальной ориентировке и 
знакомстве). 

самооценки, 
корректная выдача замечаний 

10. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями 

7 Дети с 
нарушением 
опорно -
двигательного 

аппарата 

(способные к 
самостоятельному 
передвижению и 
самообслуживанию, 
с сохраненным 
интеллектом) 

У детей с нарушениями ОДА ведущим 
является двигательный дефект (недоразвитие, 
нарушение или утрата двигательных 
функций). Основную массу среди 

них составляют дети с церебральным параличом 

(89%). У 

этих детей двигательные расстройства сочетаются 
с 

психическими и речевыми нарушениями, поэтому 

большинство из них нуждается не только в 
лечебной и 

социальной 

помощи, но и в психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. Все дети с 
нарушениями ОДА 

нуждаются в особых условиях жизни, обучения и 

последующей 

трудовой деятельности 

1. Коррекционная направленность всего процесса 
обучения. 
2. Возможная психолого-педагогическая социализация. 
3. Посильная трудовая реабилитация. 
4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности ребёнка. 
5. Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы. 
6. Раннее начало онтогенетически последовательного 
воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. 
7. Организация работы в рамках ведущей деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 

8 Дети с 
нарушением 
поведения, с 

эмоционально-

1) наличие отклоняющегося от нормы 
поведения; 
2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля 
как 
родителей, так и педагогов, направленного на формирование 

у 
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волевыми 
расстройствами 
(дети с 
девиантным 

поведением, 
социально 
запущенные, из 
социально-
неблагополучных 
семей) 

и корригируются; 
3) частая смена состояния, эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) дети особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе 
со стороны взрослых и внимании коллектива 
сверстников 

детей самостоятельности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 
спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 
процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях). 
4. Укрепление физического и психического здоровья 

ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать 
театры, цирк, 
выставки, концерты, путешествовать, выезжать на 
природу). 
6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, поиск эффективных путей 
помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное 
чередование 
периодов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых действий, что 

приводит к 
закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 
желательного стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного времени заранее 
спланированными 
мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать своё свободное время), 
планирование дня поминутно. 

 
 

 

  

Реализация Программы позволит: 

1. Обеспечить в соответствии с современными требованиями условия для обучения и развития обучающихся с ОВЗ,  психолого- педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности. 

2.  Сформировать положительную эмоциональную сферу, развить умения жить в гармонии с собой и окружающим миром, обучить навыкам 
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социально поддерживающего и развивающего поведение в семье и во взаимоотношениях со сверстниками, обеспечить интеграцию в обществе 

3.  Стабилизировать  и выравнивать параметры, характеризующие нарушения в развитии 

4. Снизить уровень заболеваемости, вызванный школьными факторами до минимума, уменьшить факторы риска, связанные с злоупотреблению 

ПАВ в подростковой среде. 

5.  Удовлетворить дополнительные запросы детей и их родителей во внеурочной работе. Расширить  участие детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школьных, муниципальных  мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях и других мероприятиях; Увеличить удельный вес 

численности  обучающихся с ОВЗ  в системе дополнительного образования. 

6. Уменьшить факторы риска, приводящие к безнадзорности, правонарушениям, преступлениям.  Снизить количество учащихся, состоящих на 

педагогическом учете. 

8. Увеличить удельный вес педагогов, прошедших курсовую и  владеющих педагогическими и воспитательными технологиями для работы с 

обучающимися с ОВЗ.  

9.  Повысить компетентность родителей в области охраны здоровья детей с ОВЗ;  

10. Совершенствовать систему мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы  основного общего образования. Накопление информационно-методического банка образовательных технологии, методик, методов и 

приемов обучения, рекомендуемых к использованию на уроках. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

1.  Своевременное выявление обучающихся  с  ОВЗ и  раннее определение специфики их особых образовательных потребностей; 

2. Успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям образовательной среды  школы, расширение  

адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

3.Социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно значимых компетенций; 

4.  Увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  качественно освоивших образовательную программу основного 

общего образования; 

5.  Достижение  обучающимися с ОВЗ  метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО; 

6.    Повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей  обучающихся  с ОВЗ  по вопросам воспитания и обучения детей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО БРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план МКОУ «Восходская сош», реализующая образовательную программу 

основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 

в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется во внеурочной деятиельности в рамках «Программы воспитания и 

социализации» 

Режим работы: 6-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 часов. Число часов в 

неделю в  в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 

35, 36 и 36 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 

План-сетка учебного плана основного общего образования на основе ФГОС 

ООО 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
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V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 
  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 2 2 3 

Обществознание 
 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

 

 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого  27 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание  1     

Учись учиться  1 1 1 1  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 0,25 

0,5 0,5  0,5 

Школа юного 

филолога 

 1 

 1 1  

Географическое 

краеведение 

  

 0,5 0,5 0,5 

Литературное 

краеведение и 

искусство родного 

края 

  

  0,5  

Историческое 

краеведение 

  

 0,5   

Занимательная 

математика 

  

1    

Проектная 

деятельность 

 0,5 

1 1 1  

Юный  0,5 0,5    
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информатик 

П
р
ед

п

р
о
ф

и
ль

н
а
я
 

п
о
д

го
т

о
вк

а
 

   

Твоя профессиональная карьера     
1 

 

Курсы по выбору 

 

   2 

Итого 
 4,75 4 4,5 4 4 

Всего 
 31,25 33 34,5 36 36 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  32 33 35 36 36 

 

 

 

 3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений 

  

Годовой календарный учебный график МКОУ «Восходская СОШ»  

 

четверть Учебное 

время 

Каникулярное 

время 

Учебное 

время 

Каникулярное 

время 

классы 2-11 2-11 1 класс 1 класс 

1 

Четверть 

9 учебных 

недель 

1 сентября 

– 31 октября 

8 

календарных дней 

1 ноября -

8ноября 

9 учебных 

недель 

1 сентября 

– 31 октября 

9 учебных 

недель 

1 сентября – 

31 октября 

2 

Четверть 

7учебных 

недель 

9 ноября-

27декабря 

14 

календарных дней 

28 декабря-10 

января 

7учебных 

недель 

9 ноября-

27декабря 

14 

календарных дней 

28 декабря-10 

января 

3 

Четверть 

10 учебных 

недель 

11 января- 

19марта 

8 

календарных дней  

20 марта- 

27 марта 

9 учебных 

недель 

 11 января- 

20 

февраля,  

29 

февраля- 

19 марта 

16 

календарных дней 

21 февраля- 

28 февраля 

(дополнительные 

каникулы)  

20 марта- 

27 марта 

4 

Четверть 

 

8 учебных 

недель 

28 марта-22 

мая 

5,7 к. 28.03-

28.05 

 8 учебных 

недель 

28 марта-

22 мая  

 

Итого: 34 учебные 

недели 

5,7 кл. - 35 

недель 

30 

календарных дней 

33 

учебные 

недели 

39 

календарных дней 
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3.1.2. План внеурочной деятельности 

 
Пояснительная записка 

 

Внеурочная деятельность в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Восходская средняя общеобразовательная школа» является составной частью учебно-

воспитательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающегося, предоставляет возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

       Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и реализуются через различные формы ее организации, отличные от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся не только учителями 5 – 9-х классов , но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Стандартом определены направления внеурочной деятельности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Проведение занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. 

 

Цель внеурочной деятельности – создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в 

свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

 

Задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания, развивать мотивацию к 

обучению; 

-   понимать и поддерживать такие нравственные устои, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к труду, забота о младших товарищах, ответственность за другого 

человека; 

-  развивать диапазон управления своим поведением в ситуациях взаимодействия с 

другими людьми, осваивать способы создания ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия, тренировать сенсорные взаимодействия. 

 

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся: 
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1.     Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, 

обучающихся и их родителей ( законных представителей). 

2.     Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4.     Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного 

образования. 

5.     Принцип целостности. 

6.     Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

7.     Принцип деятельностного подхода. 

8.     Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями мировой, 

отечественной, региональной культур. 

9.   Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и 

поддержки детям разного уровня социализации. 

10.Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно  

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

Для организации внеурочной деятельности наша школа выбрала 

оптимизационную  модель: модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. В этом случае координирующую 

роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует 

социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Выделены основные направления внеурочной деятельности: 

1.Спортивно-оздоровительное направление. 

2.Общекультурное направление. 

3.Общеинтеллектуальное направление. 

4. Духовно-нравственное. 

5.Социальное направление. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ  

Муниципального общеобразовательного учреждения «Восходская средняя 

общеобразовательная школа». 

Реализация видов деятельности. 

                                                    Классы 

Направления 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

Всего 

Спортивно-оздоровительное 4 4 4 4 4 20 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 
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Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 2 10 

Духовно-нравственое 2 2 2 2 2 10 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Итого 10 10 10 10 10 50 

 

 

Распределение времени по каждому направлению: 

• Спортивно-оздоровительное – 136ч. 

• Общекультурное направление – 34 ч. 

• Общеинтеллектуальное направление – 68 ч. 

• Духовно-нравственное – 68 ч. 

• Социальное направление – 34 ч. 

      Общее количество часов – 340 ч. 

Расписание внеурочной деятельности составляется с учетом предельно допустимой 

недельной нагрузки не более 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности в 5-9   классах. 

 

                          Направления, кол-во  

                                         часов 

 

Формы организации  

внеурочной деятельности 

5 6 7 8 9 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивная секция «Легкая 

атлетика» 

1 1 3 3 3 

Школа без опасности модуль ЮИДД 1 1    

Зарядка до уроков 1 1 1 1 1 

День здоровья,  

Малые олимпийские игры, сдача  

норм ГТО 

1 1 1 1 1 

Общекультурное направление 

Конкурс «Учение года ТШО», 

День знаний, День села 

1 1 1 1 1 

Общеинтелектуальное направление 

Социальные проекты 1 1 1 1 1 

Кружок «Стрелковый» 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное направление 

Кружок «Шахматы» 

Уроки мужества, уроки 

нравственности, экскурсии,  работа в 

сельском музее и  библиотеке  

1 

     1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Социальное направление 
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Работа по озеленению класса, школы; 

профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; 

КТД; социально-образовательные проекты 

«Дети детям», «Подарок ветерану», 

«Чистый памятник», волонтерское 

движение «Дорогами добра», ; «Загрязнение 

села Восход - угроза здоровью», «По дороге 

смелым шагом» социально-экологических 

акций «Посади свое дерево», «Чистая душа 

– чистая планета», «Неделя добра», 

«Покормите птиц зимой», «День Земли», 

«День Воды», День самоуправления, игра  

« Лидер классного самоуправления» 

1 1 1 1 1 

Всего: 10 

часов 

10 

часо

в 

10 

часов 

10 

часо

в 

10 

часов 

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности. 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением 

внеурочной деятельности, так как двигательная активность - биологическая потребность 

развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей, 

не только их физическое, но и общее развитие. 

 

Цели: 

1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2. Развитие у школьников норм ведения здорового образа жизни, норм сохранения и 

поддержания физического, психического и социального здоровья. 

3. Развитие позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, 

здоровье, природа, труд, семья, Отечество. 

 

 

Формы работы:  

 

• Работа спортивных секция «Легкая атлетика» 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», Зарниц, 

малых олимпийских игр, внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по здоровьесбережению. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток, утренней зарядки до 

уроков. 

• Участие в спортивных соревнованиях разных уровней. 

• Социально значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

• Нормы ГТО 

 

Планируемые результаты: 
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- Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены, о 

технике безопасности при занятии спортом, о способах и средствах самозащиты; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе; о 

русских народных играх. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к своему здоровью и здоровью окружающих его 

людей, к спорту и физкультуре, к природе, к родному Отечеству, его истории и народу, к 

труду, к другим людям. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

2. Общекультурное направление имеет цели: 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие художественной и эстетической деятельности; 

- формирование духовной культуры;  

- формирование представления о гармоничном единстве мира, месте человека  в 

окружающей среде. 

 

Формы работы: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 

и творческих работ обучающихся. 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла разных 

уровней. 

• Участие в конкурсе «Золотая десятка». 

 

 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): занятия объединений художественного 

творчества, развитие стремления к общению с искусством, формирование эстетического 

отношения к красоте окружающего мира. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: получение 

опыта переживания, позитивного отношения к природе, культуре, искусству; целостного 

отношения к социальной реальности в целом; умение представить свою работу, оценить 

работу других, сравнить, проанализировать и сделать выводы; коммуникабельность 

(умение создавать коллективные работы); приобретение знаний об этике, эстетике 

повседневной жизни человека; 

участие во внеклассной деятельности школы. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде:всестороннее развитие личности 

ученика (создание условий для формирования личности, способной успешно 

адаптироваться в современном мире); приобретение новых знаний и умение применять их 
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в жизни; приобретение опыта исследовательской деятельности (публичное выступление, 

представление результатов своей деятельности; умение высказывать свое мнение, не 

оскорбляя мнение других, проявление терпимости к другим мнениям и вкусам; создание 

индивидуальных творческих портфолио, представление их общественности. 

3. Общеинтеллектуальное направление. 
Цель:развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

 

Формы работы: 

• Предметные недели. 

• Библиотечные уроки. 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Проект «Путь к Олимпу». 

• Работа кружков «Столярный», «Секреты рукоделия». 

 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): ставить вопросы классифицировать; 

наблюдать; проводить эксперименты. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: высказывание 

собственного мнения, определение собственной позиции,  умение видеть проблемы; 

выдвигать гипотезы; давать определение понятиям. 

Результаты третьего уровня - приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде: умение структурировать материал,  

готовить тексты собственных докладов, объяснять, доказывать и защищать свои идеи, 

проекты. 

 

4. Духовно-нравственное направление. 

Цели: 
1. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше». 

2. Формирование патриотического сознания,   гражданской идентичности. 

 

Формы работы: 

• Работа кружка «Шахматы». 

• Работа клуба «Здоровое питание». 

• «Уроки мужества». 

• Тематические классные часы. 

• Конкурсы рисунков, выставки, ярмарки. 

Планируемые результаты: 

Результаты первого уровня - приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, ценностное отношение к России, к своей малой родине, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 



 

 1467 

русскому и родному языку, народным традициям, к Конституции и законам Российской 

Федерации. 

Результаты второго уровня - формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: участие во 

внеклассной деятельности, развитие представлений о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие  к человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

Результаты третьего уровня – приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде:формирование представлений об 

институтах гражданского общества, государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества; способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; почтительное отношение к родителям, 

уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; знание традиций 

своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

5. Социальное направление. 

Цель:формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления 

положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями по 

праву стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основной 

проблемой воспитания в целом. Важно воспитывать с юных лет коллективизм, 

требовательность к себе и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие, 

потребность приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. 

Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои 

сверстники», «я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной 

деятельности школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а 

степень сформированности ответственного отношения к общему делу. 

 

Формы работы: 

 Работа по озеленению класса, школы;  

 профориентационные беседы,  

 встречи с представителями разных профессий;  

 выставки поделок и детского творчества; 

 КТД;  

 социально-образовательные проекты и др. 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
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Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования  

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой основного общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

должность Должностные обязанности Количеств 

работников в ОУ 

(требуется/имеет

ся) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требование к уровню квалификации Фактически 

Руководитель  

образовательной

организации 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательнойорганизации 

1/1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» 

и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет 

 Высшее профессиональное, 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», стаж  на 

руководящей должности  18 

лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

2/2 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

Высшее профессиональное – 

6 чел 
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разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности. 

«Государственное муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Учитель  осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

17/15 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. без предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее профессиональное - 

54 

Педагог - 

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, расширению 

0/0 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей 

Высшее профессиональное 
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социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других  

объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и 

взрослых 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

0 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное 

Педагог -

психолог 

Осуществляетпрофессиональн

ую 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

0,5/0 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное 

Воспитатель осуществляет деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

0 высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Высшее профессиональное 



 

 1471 

познавательной мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

Педагог 

дополнительног

о образования 

осуществляет дополнительное 

образование  обучающихся в 

соответствии с 

образовательной программой, 

развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

9/9 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее профессиональное 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует 

и 

проводит учебные, в том 

числе факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения. 

1/1 высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки 

«Образование и педагогика» 
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образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Педагог- 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности об-ся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно- 

информационная деятельность» 

среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

Диспечер 

образовательной

организации 

участвует в составлении 

расписания занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования организации 

образовательной 

деятельности. 

0 среднее профессиональное образование в 

области организации труда без 

предъявления требований к  стажу работы. 

 

Лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного оборудования, 

осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование 

к проведению экспериментов. 

0 среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности не менее 

2 лет. 

Среднее профессиональное,  

стаж работы 4 года 

 

 

 План-график повышения квалификации работников образовательной организации в условиях введения ФГОС ООО 

 

Ф.И.О должность Дата 

прохождения 

Место 

прохожде

Кол-во 

часов 

Название курсов 
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ния 

Шмелёва 

В,В. 

 

Директор 

школы 

 

18.2.-24.5. 013 ИРОСТ 72 Проектирование образовательного сетевого пространства в 

муниципальной системе образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

1.3-7.3.2013 ИРОСТ 36 Управление введением ФГОС в основной школе 

Белоусова 

Г.Л 

Зам по УВР 21.11-17.12 

2012 

ИРОСТ 72 Проектирование основной образовательной программы основного 

общего образования  ОУ в условиях ФГОС 

Учитель 

физической 

культуры 

13.03-13.05 

2015 

ИРОСТ 

ТК-ДК 

72 Уроки физической культуры в школе: специфика содержания и 

организации обучения в условиях ФГОС общего образования 

Волкова 

Л.В. 

Зам 

директора по 

УВР  

2.03-

22.05.2015 г 

ИРОСТ 72 Мониторинг воспитательного процесса в образовательной организации 

Учитель 

математики 

15.01-22.02 

2013 

ИРОСТ 72 Внедрение ФГОС в 5 классе 

уч. физики  

24.03-31.10 

2014 

 

ИРОСТ 

 

72  Повышение квалификации по дополнительной программе «Повышение 

профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки 

обучающихся к единому государственному экзамену по физике в 

условиях внедрения ФГОС  

Карпович 

Е.Г. 

Уч 

математики 

12.3-30.4 2014 ИРОСТ 

/МИМЦ/ 

72   Внедрение ФГОС в 5 классе 

15-19.10 2012 ИРОСТ 

/МИМЦ/ 

36 Основные направления деятельности кл. руководителя в условиях 

введения ФГОС 

Мельникова  15.01-22.02 ИРОСТ 72 Внедрение ФГОС в 5 классе 
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Л.Д. 2013 

25.3-23.5 

2013г 

ИРОСТ 72 Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях 

внедрения ФГОС 

Фадеева 

Т.Н. 

Уч. русского 

языка и 

литературы 

12.03-10.04 

2014 г 

ИРОСТ 

МИМЦ 

72 Внедрение ФГОС основного общего образования в 5 кл. в контексте 

уроков по гуманитарным предметам 

25.03-23.05. 

2013 г 

ИРОСТ 72 Обновление содержания и форм воспитательной работы в условиях 

внедрения ФГОС 

Кондаков 

Андрей 

Викторович 

Учитель 

информатики 

12.3-30.4 2014 ИРОСТ 

/МИМЦ/ 

72 Внедрение ФГОС в 5 классе 

Учитель 

технологии 

20.10-31.10 

2014 

ИРОСТ 

 

72  Технология деятельностного метода в обучении образовательной 

области «Технология» 

Учитель 

искусства 

(МХК) 

 

28.01-12.03 

2015 г 

 

ИРОСТ, 

ТК-ДК 

72 Контрольно-оценочная деятельность на урокахОО «Искусство» в 

контексте внедрения ФГОС» 

Брагина 

Н.Л. 

уч. анг.яз 18.04-

29.042011 г 

ИРОСТ 72 Современные образовательные технологии в преподавании 

иностранного языка 
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15.01-20.03 

2013 

плановые 

ИРОСТ 72 Эффективное использование в учебном процессе электронных 

образовательных ресурсов-средство внедрения ФГОС 

Гладкова 

Л.Т. 

Уч. географ 

биологии 

15-19.10 2012 ИРОСТ  36  Основные направления деятельности кл. руководителя в условиях 

введения ФГОС 

9.04. 2012-

11.11.2012 

Инновационн

ые 

ИРОСТ 72   Особенности преподав химии, биологии в условиях перехода на ФГОС 

нового поколения 

Белоусов 

С.В 

Уч истории, 

обществозна

ния 

14.10-25.10 ИРОСТ 72 Проектирование содержания исторического образования в современных 

условиях 

преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ  

19.09-30.09 

2011 

ИРОСТ 72   Проектирование содержания учебного предмета ОБЖ 

Зайкина Е. 

А. 

Учитель 

технологии 

24.02-06.03 

2015 

ТК 72 Проектирование урока по предмету «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Бабаченко 

Лариса 

Петровна 

Учитель 

географии 

20.08-30.09 

2015 

ИРОСТ, 

ТК-ДК 

72 Использование электронных образовательных ресурсов в в условиях 

реализации ФГОС (Для учителей географии) 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС. 

Организация методической работы 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, обсуждение 

результатов 

1 Реализация плана повышения квалификации учителей 5-9 

классов «Введение ФГОС основного общего образования» 

2012-2014г. г. Зам директора по УВР Повышение квалификации 

педагогических работников 

2 Изучение в педколлективе базовых документов Стандарта в течение года Руководители МО, 

руководитель 

методсовета 

Изучение требований Стандарта к 

структуре основной 

образовательной программы, к 

условиям реализации и результатам 

освоения ООП 

3 Разработка примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 

до июня 2013г. рабочая группа 

(создание микрогрупп 

по разделам) 

Методические рекомендации по 

разработке примерной основной 

образовательной программы 

4 Разработка рабочих программ изучения предметов 

учителями 5 класса с учетом формирования 

универсальных учебных действий 

май-июнь Руководители МО, 

руководитель 

методсовета 

Рабочие программы по изучению 

отдельных предметов  в 5 классе с 

учетом требований Стандарта 

5 Изучения опыта  авторских программ внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-9 классов 

2012-2013 г.г. Зам. директора по 

УВР,  

зам. директора по ВР 

Формирование банка опыта 

разработки программ внеурочной 

деятельности  

6 Разработка модели внеурочной деятельности в основной 

школе 

апрель 2013г Директор школы, зам. 

директора по ВР 

Модель внеурочной деятельности в 

основной школе 

7 Разработка рабочих программ внеурочной деятельности с 

учетом требований стандарта 

май-июнь Зам. директора по ВР; 

руководители МО  

Рабочие программы внеурочной 

деятельности  в 5 классе с учетом 

требований Стандарта 
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8 Изучение методических рекомендаций к разработке УП 

школы, индивидуальных учебных планов 

май 2013г Директор школы Разработка  учебного плана ОУ 

9 Организация работы по психолого- педагогическому 

обеспечению введения Стандарта 

в течение года Социально- медико-

психологическая 

служба 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

 

 

Компетентностные и мотивационные критерии для педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

— Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 
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компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 
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себе направленность на педагогическую деятельность — высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оценивания 

и их применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 
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IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе использование 

новых информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 
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учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; по учёту 

индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 
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управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего 

решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 
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изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 
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организации учебно-

воспитательного процесса 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования. 
 

№ 

п/п 

содержание деятельности вид деятельности цель сроки 

администрация 

1. Проведение совещания педагогов  основной школы 

по проблеме введения федерального 

государственного образовательного стандарта в 

основной школе. 

организационно-

методическая 

Согласование плана 

мероприятий в рамках 

введения ФГОС 

август 2014 

2. Организация режима обучения во время 

адаптационного периода в 5-м классе (расписание 

уроков и внеурочных мероприятий, система 

оценивания, система домашних заданий и т.д.) 

организационно-

методическая 

обеспечение щадящего 

режима для учеников во 

время прохождения ими 

адаптационного периода 

в течение  

2014-2015 уч 

года 

3. Осуществление контроля за соблюдением условий 

реализации ФГОС. 

организационно-

методическая 

соответствие школьных 

условий введения ФГОС 

в течение 

2014-2015 уч 
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требованиям стандарта года 

4. Осуществление контроля реализации ФГОС в 5-х 

классах через: посещение уроков, внеурочных 

занятий, индивидуальные консультации с учителями; 

анкетирование родителей. 

профилактика своевременное выявление 

проблем учебно-

воспитательного процесса 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

5. Реализация системы мониторинга образовательных 

достижений, в том числе и динамики 

образовательных достижений учащихся. 

организационно-

методическая 

оценка степени 

эффективности введения 

ФГОС 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

6. Организация проведения мероприятий по 

отслеживанию эффективности реализации школьной 

программы формирования универсальных учебных 

действий. 

организационно-

методическая 

оценка степени 

эффективности введения 

ФГОС 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

7. Организация психолого-педагогических консилиумов 

по возможным трудностям адаптационного периода в 

5-х классах. 

организационно-

методическая 

ознакомление с результатами 

психологического 

исследования  выделение 

«группы риска», разработка и 

утверждение  

индивидуальных (групповых) 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения 

сентябрь, 2014 

8. Организация промежуточного психолого-

педагогического консилиума по прохождению 

адаптационного периода учениками 5-ых классов. 

организационно-

методическая 

обсуждение промежуточных 

результатов прохождения 

учениками адаптационного 

периода 

ноябрь-

декабрь 2014 

9. Организация психолого-педагогического консилиума 

по итогам адаптационного периода в 5-х классах. 

организационно-

методическая 

подведение итогов 

прохождения ученикам 

адаптационного периода 

май 2015 

10. Проведение психолого-педагогических консилиумов 

по ученикам с выявленным риском школьной 

организационно-

методическая 

своевременное выявление и 

профилактика случаев 

в течение 

2014-2015 уч 
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дезадаптации. школьной дезадаптации года 

13. Организация и проведение производственных 

совещаний, заседаний МО по различным проблемам 

протекания адаптационного периода в 5-х классах, а 

также вопросам введения ФГОС 

организационно-

методическая, 

просвещение 

повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

14. Проведение совещания с классными руководителями 

5-ых классов по организации воспитательной работы 

в классе в соответствии со школьной программой 

воспитания и социализации учащихся. 

организационно-

методическая, 

просвещение 

повышение 

профессиональной 

компетенции классных 

руководителей, согласование 

плана мероприятий 

август 2014 

15. Оказание помощи классным руководителям в 

планировании воспитательной работы в классе, 

разработке и проведении классных часов, 

родительских собраний и других внеклассных 

мероприятий. 

просвещение повышение профессиональной 

компетенции классных 

руководителей по вопросам 

организации воспитательной 

работы в классе 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

16. Осуществление контроля за реализацией школьной 

программы воспитания и социализации учащихся. 

организационно-

методическая 

контроль за процессом 

воспитательной работы, 

своевременное выявление 

проблем и корректировка их 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

17. Организация и проведение родительских собраний по 

вопросам организации обучения в условиях введения 

ФГОС в 5-х классах. 

просвещение повышение педагогической 

компетентности родителей 

сентябрь 2014 

18. Организация и проведение родительских собраний по 

итогам введения ФГОС в 5-х классах. 

просвещение повышение педагогической 

компетентности родителей 

апрель-май 

2015 

19. Организация мероприятий по повышению 

квалификации педагогов школы в рамках реализации 

ФГОС. 

просвещение повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

педагог-психолог 

1. Участие в работе психолого-педагогических просвещение освещение проблем развития по графику 
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консилиумов. интеллектуальных и личностных 

особенностей учащихся, прогноз 

трудностей в обучении 

отдельных групп учащихся 

проведения 

консилиумов 

2. Составление рекомендаций для учителей, родителей 

по профилактике и своевременной коррекции 

трудностей в обучении и воспитании детей в период 

адаптации. 

организационно-

методическое 

оказание помощи родителям и 

учителям, повышение уровня 

психологической 

компетентности 

сентябрь-

октябрь 2014 

3. Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей-предметников и классных руководителей 5-

ых классов по проблеме корректировки возможных 

трудностей в обучении при переходе учеников в 5-ый 

класс (по итогам диагностики). 

консультирование 

психологическое 

просвещение 

повышение уровня 

профессиональной и 

психологической 

компетентности учителей 

август 2014 

4. Составление рекомендаций для учеников и их 

родителей, имеющих проблемы в обучении. 

коррекционно-

развивающая 

помощь ученикам в 

прохождении адаптационного 

периода. 

В течение 2014-

2015 уч года 

5. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей учеников, имеющих сложности 

адаптационного периода. 

консультативная оказание помощи родителям в 

проблемных ситуациях 

в течение 

2014-2015 уч  

года 

6. Проведение индивидуальных консультаций для 

учителей-предметников, классных руководителей по 

проблемам, возникающим у учеников в 

адаптационный период, способам их разрешения, по 

вопросу разработки индивидуальных учебных планов. 

консультативная оказание помощи учителям, 

корректировка их действий 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

7. Составление пробного варианта диагностического 

инструментария для исследования уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

системы мониторинга 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

8. Исследование уровня адаптированности учеников 5-х 

классов к обучению в основной школе. 

диагностика отслеживание протекания 

процесса адаптации, 

своевременное оказание помощи 

ученикам «группы риска» 

октябрь 2014 

апрель 2015 

9. Проведение комплекса исследований  по выявлению диагностика выявление динамики развития        
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уровня сформированности универсальных учебных 

действий: 

- исследование коммуникативных УУД 

- исследование регулятивных УУД 

 

 

 декабрь 2014 

 март-апрель 2015 

10. Проведение родительских собраний  по темам: 

- «Сложности адаптационного периода в 5-м классе» 

- «Роль родителей в формировании личности 

учащегося» 

- «Почему учиться трудно» 

просвещение повышение психолого-

педагогической 

компетентности родителей 

       

     октябрь 2015 

      декабрь 2015 

      февраль 2015 

11. Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

группой учеников 5-х классов по программе «Первый 

раз в 5-й класс» 

коррекционно-

развивающее 

профилактика трудностей в 

обучении 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

 

классные руководители 

1. Составление плана воспитательной работы в классе, 

графика проведения тематических классных часов. 

организационно-

методическое 

организация жизни классного 

коллектива в соответствии с 

потребностями учащихся и их 

родителей, воспитательной 

необходимостью 

август 2014 

2. Проведение запланированных воспитательных 

мероприятий в классе, в том числе и тематических 

классных часов с приглашением специалистов 

(социального педагога, психолога и т.д.). 

просвещение, 

профилактика 

учет потребностей учеников 

класса и их родителей, 

профилактика возможных 

проблемных ситуаций 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

3. Составление плана работы с родителями, плана 

проведения родительских собраний с приглашением 

психолога, социального педагога и других 

специалистов. 

организационно-

методическое 

проведение системной работы 

с родителями 

август 2014 

4. Изучение состава и структуры семей учащихся. профилактическое своевременное выявление 

дезадаптированных семей и 

детей из таких семей 

сентябрь 2014 

5. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам обучения и воспитания 

консультативное оказание помощи родителям в 

конфликтных и проблемных 

в течение 

2014-2015 уч 
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учеников (по графику). ситуациях, связанных с 

воспитанием детей 

года 

6. Проведение тематических родительских собраний по 

вопросам проблем обучения и воспитания (по 

графику). 

просвещение повышение уровня 

компетентности родителей в 

вопросах обучения и 

воспитания детей 

в течение 

2014-2015  уч 

года 

7. Реализация профилактической программы «Полезные 

навыки» 

профилактика ориентация учеников на 

овладение нормами здорового 

образа жизни 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

8. Работа в рамках реализации внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений учащихся 

(формирование портфеля достижений) 

организационно-

методическое 

Реализация системы 

достижений освоения 

основной образовательной 

программы 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

учителя-предметники 

1. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей учеников 5-х классов, имеющих сложности 

и проблемы в обучении. 

консультативное 

профилактика 

оказание помощи родителям в 

конфликтных и проблемных 

ситуациях, связанных с 

обучением детей 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

2. Реализация внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений учащихся. 

диагностика оценка степени 

эффективности введения 

ФГОС 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

3. Разработка индивидуальных учебных планов для 

различных категорий учеников в соответствии с 

индивидуальными интеллектуальными 

способностями: «одаренные» ученики, «способные» 

ученики, ученики «группы риска» и т.д. 

организационно-

методическое, 

профилактика 

предупреждение появления 

проблем в обучении у 

различных групп учащихся 

сентябрь-

октябрь 2014 

года 

4. Проведение индивидуальных консультаций для 

учеников, имеющих трудности в обучении. 

консультативное 

профилактика 

оказание помощи ученикам в 

процессе обучения 

в течение 

2014-2020 уч 

года 

5. Реализация профилактической программы «Полезные 

привычки» 

профилактика ориентация учеников на 

овладение нормами здорового 

образа жизни 

в течение 

2014-2015 уч 

года 
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социальный педагог 

1. Выявление и контроль за учениками из 

дезадаптированных семей (посещаемость, 

выполнение требований учителей и т.д.) 

профилактика предупреждение возникновения 

конфликтных и проблемных 

ситуаций у учеников «группы 

риска» 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

2. Выявление и контроль за учениками, имеющими те 

или иные проблемы в развитии поведенческой и 

эмоциональной сферы. 

профилактика предупреждение 

возникновения конфликтных 

и проблемных ситуаций у 

учеников «группы риска» 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

3. Осуществление контроля за вовлеченностью 

учеников “группы риска” во внешкольную досуговую 

деятельность и внеурочную деятельность 

профилактика обеспечение стопроцентной 

занятости учеников «группы 

риска» во внеурочное время 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

4. Выступление на классных родительских собраниях 5-

х классов по проблемам воспитания и организации 

жизни детей. 

просвещение, 

профилактика 

повышение уровня 

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

организации жизни детей 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

5. Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей детей, имеющих проблемы в развитии 

эмоциональной и поведенческой сферы. 

консультативное повышение уровня 

компетентности родителей в 

вопросах решения 

конфликтных ситуаций со 

своими детьми 

в течение 

2014-2015 уч 

года 

6. Контроль за реализацией профилактических 

программ. 

профилактика ориентация учеников на 

овладение нормами здорового 

образа жизни 

в течение 

2014-2015 уч 

года 
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3.2.3. Финансовое обеспечение реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги 

(работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетной (автономной) 

организации осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования 

в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы основного общего образования – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения ответственные Подведение итогов 

1 Внесение изменений в систему 

оплаты труда педагогических и 

руководящих работников школы, 

реализующих Стандарт 

2014-2015 г.г. Директор школы Внесение изменений 

2 Определение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

февраль –март 

2014 г. 

Директор школы Оформление заказа на материальное и 

техническое оборудование 
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требованиями Стандарта 

3 Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

апрель- август 

2014 г. 

Директор школы Создание комфортного школьного 

пространства 

  

Расходы на оплату труда работникам организации, осуществляющей образовательную деятельность : оплата труда производится по 

НСОТ. Оклад (должностной оклад) работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных  часов (часы аудиторной занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по существующему 

положению «О системе оплаты труда работников МКОУ «Восходская сош»  _295574,63____ рублей 

расходы на приобретение учебников - 89837 рублей; 

 расходы на повышение квалификации работников – 15000 рублей; 

 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 
Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, выданной 29.12.2010г. Главным управлением образования 

Курганской области, регистрационный номер 845 серия 45 № 000103 срок действия лицензии определен по 29 .12.2016г. Приказ № 2178 

ГУО Курганской области «О лицензировании МОУ «Восходская СОШ». От 29.12.2010г. 

В соответствии с лицензией ОУ осуществляет образовательную деятельность по обещеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования с нормативными сроками освоения 4 года, 5 лет, 2 года, а также имеет 

право вести образовательную деятельность по программе специального ( коррекционного) образовательного учреждения 8 вида с 

нормативным сроком 9 лет. 

Условия функционирования ОУ как образовательного учреждения и юридического лица подтверждены основными документами: 

Свидетельство о государственной регистрации ОУ ОГРН 1034502051309, Свидетельство о постановке на учет юридического лица в 

МФИНС по Курганской области ИНН 4514003945 КПП 451401001. 

Социально бытовое обеспечение соответствует государственным социальным нормативам и требованиям. Безопасные условия 

организации образовательного процесса подтверждаются Санитарно-эпидемиологическим заключением № 45.01.04.000.М000336.05.07 от 
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24.05.2007г, Заключением МЧС России Главного управления по курганской области № 139 от 29.11.2010г о соблюдении требований 

пожарной безопасности. 

Все имущество, необходимое для образовательной деятельности и реализации уставных целей находится в школе на праве 

оперативного управления. Распоряжение Администрации Мишкинского района № 287 –р от 24.07.2006г «О закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления», а также Распоряжений № 524 – р от 12.08.2008г, № 623 – р от 22.09.2008г, № 897 – р от 

18.10.2010г.Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, ФЗ, указами и распоряжениями  Президента РФ, 

постановлениями и распоряжениями правительства РФ, договором с Учредителем, решениями органов управления образованием, Типовым 

положением об ОУ, Уставом школы, локальными актами. 

Деятельность ОУ регламентируется в соответствии с требованиями закона РФ «Об образовании», Уставом школы ( принят на общем 

собрании 22.09.2011г, утвержден Распоряжением Администрации Мишкинского района № 1077 – р 25.10.2011г и локальными актами 

учреждения: 

-приказы директора, Коллективный договор, инструкции, правила, планы, графики. 

Уставом  ОУ регламентированы права и свободы обучающихся ( воспитанников), родителей ( законных представителей), работников. 

Школа обеспечена компьютерной и мультимедийной техникой на допустимом уровне. В школе 13 компьютеров, 1 ноутбук, 3 сканера, 2 

принтера, интерактивная доска, цифровой фотоаппарат, видеокамера, осуществлен доступ в Интернет, создана локальная сеть, есть 

школьный сайт, почтовый ящик. Компьютерная техника используется в учебном процессе, во время проведения внеурочных мероприятий, в 

административной работе. 100% педагогов прошли курсы пользователей ПК, имеют сертификаты. 

 Количество часов использования Интернет на одного ученика в 2013 году составляло  20 часов в год, на одного педагога – 30 часов в 

год. 

 Информационно – техническое оснащение образовательного процесса федеральным и региональным требованиям находится на 

допустимом уровне. 

В образовательной организации имеется 17 учебных кабинетов с новой ученической мебелью, из них: 

1 компьютерный класс на 7 рабочих мест с выходом в интернет; 

Кабинет русского языка ( автоматизипрованное место учителя, мультемедиа); 

Кабинет химии- оборудован частично; 

Кабинет математики с интерактивной доской; 

1 кабинет начальных классов с автоматизипрованным местом учителя, мультемедиа; 

Мастерская; 

Спортивный зал; 

Библиотека 

Обеспеченность обучающихся учебниками(%) 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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Общий фонд библиотеки 900 1090  1850 

Обеспеченность обучающихся 

учебниками(%) в том числе 

100% 100% 100% 

1 ступени 100% 100% 100% 

2 ступени 100% 100% 100% 

3 ступени 100% 100% 100% 

Из них за счёт библиотечного 

фонда 

90% 94% 88% 

За счёт средств родителей 10% 6% 12% 

Количество школьных учебников 

на одного ученика 

8,7 10,6 18 

1 ступени 3,5 5 9 

2 ступени 11,8 12,5 15 

3 ступени 8,6 8,6 9 

 

Общее количество библиотечного фонда 

Наименование, год. 2012-2013 2013 – 2014 2014-2015 

Учебники  1090 1592 1850 

Методические пособия для 

учителей 

1105 1105 1113 

Художественная литература 8032 8032 8038 

Подписные издания  - - 

Справочные и энциклопедическая 

литература 

98 98 100 

Электронные учебники 180 250 250 

 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов. Столовая на 50 посадочных мест 

Санузлы, другие помещения 
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участок (территория) с игровой и спортивной зоной оборудованы частично. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

3/3 

2 Лекционные аудитории 1/0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

0/1 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

1/1 
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Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

 Компоненты оснащения 

кабинета русского языка 

и литературы  

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

- Федеральный Закон «Об образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа ООО 

- Примерные программы;  

-Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием"   
 

 

 

 

 

 

7/7 

1.2. Учебно-методические материалы:  

Перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

примерные программы;  

авторские программы по русскому языку;  

рабочие программы 

 

1.2.1. УМК по предмету русский язык: 

Программа Ладыженской Т. А., Баранова М. 

Т., Тростенцовой Л. А 

Учебник по русскому языку 5-9 класс 

УМК по предмету литература: 

Программа Коровиной. 

Учебник- хрестоматия  по литературе 

авторы Коровина 5-9 класс 

Методические пособия для учителя 

( рекомендации к проведению уроков) 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету русский язык:  

Таблицы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса (комплект для 

фронтальной работы)  

Схемы по русскому языку по разделам 

 ( комплект для фронтальной работы) 

Репродукции картин русской живописи для 

развития речи (для фронтальной работы) 

Портреты выдающихся русских лингвистов 

Раздаточный материал по всем разделам 

курса 

Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету литература: 

Художественная литература 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

9/9 

1/1 

 

9/9 

1/1 

15/15 

 

15/15 

 

1/1 

1/1 
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Справочно-энциклопедическая литература 

(словарь литературоведческих терминов, 

словарь юного филолога) 

Таблицы по литературе по основным 

разделам курса 

 

15/15 

 

1/1 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета:  

Комплект мультимедиа презентаций 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Мультимедийный компьютер 

Мультимедиа  проектор 

Экран навесной 

Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

Общепользовательские инструменты 

учебной деятельности (текстовый редактор, 

редактор создания презентаций) 

2/2 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

1/1 

1.2.5. Оборудование (мебель): 

Столы ученические 

Стулья ученические 

Стол для учителя 

Стул для учителя  

Стол компьютерный 

Доска 

7/7 

14/14 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета  

математики 

1.1.Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

- Федеральный Закон «Об образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа ООО 

- Примерные программы;  

-Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием"   
 

 

7/7 

 1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК  А.Г. Мордковича (алгебра) 

           8 класс   

           9 класс 

          УМК Л.С. Атанасяна (геометрия) 

          7-9 класс 

          Н.Я. Виленкин и др. 

 

14/14 

10/10 

 

50/50 

 

15/15 
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          5 класс 

          6 класс 

          УМК   Макарычев и др 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: Карточки с 

индивидуальными заданиями 5-6 кл 

Карточки различного уровня сложности для 

интегрированного обучения 7-9 кл. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета:     диски компьютерные 

по предмету 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:                                    

компьютер                                    

интерактивная доска                  проектор                                             

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:                                

модели пространственных фигур комплект 

для изучения темы доли и дроби                                           

комплект чертёжных инструментов для 

работы на доске                           комплект 

чертёжных инструментов для работы в 

тетради 

1.2.6. Оборудование (мебель):          столы 

ученические                                     стулья 

ученические              компьютерный стол                           

шкафы встроенные 

15/15 

15/15 

30/30 

 

45/45 

 

 

10/10 

 

 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

20/20                                    

3/1                             

1/1                                               

15/3 

7/7                                  

14/14                                 

1/1                                

2/2 

 2.3. Комплекты диагностических 

материалов:  

материалы для проведения тематических 

самостоятельных и контрольных работ для 

каждого класса 

материалы для проведения тестовых 

самостоятельных и  контрольных работ 

 

 

 

 

50/25 

 

30/21 

Компоненты оснащения 

кабинета истории, 

обществознания 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

 - Федеральный Закон «Об образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа ООО 

- Примерные программы;  

- Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием"   
 

7/7 
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1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России (6-9 классы) 

Вигасин А.А., Годер Г.И. Всеобщая 

история  

Боголюбов Л.Н. и др (5-9) 

Обществознание 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

карты, 

печатные пособия,  

наборы картин,  

раздаточный материал  

1.2.3. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

компьютер, 

проектор, 

экран 

электронные учебники,  

коллекция ЦОР 

1.2.4. Учебно-практическое 

оборудование:  

«Работа с настольной картой» 

1.2.5. Оборудование (мебель):  

Стол 

Стул  

Шкаф 

Доска 

 

 

12/12 

 

13/13 

 

13/13 

 

 

 

10/10 

6/6 

10/82 

15/15 

 

 

 

1/0 

1/0 

1/0 

15/0 

1/0 

 

 

13/0 

 

13/13 

26/26 

1/1 

1/1 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета химии 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

- Федеральный Закон «Об 

образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа 

ООО 

- Примерные программы;  

- Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием"   

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету   

-Габриелян О.С. Химия (8-9 классы) 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

-плакаты (комплект) 

 

 

 

 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/15 

 

 

1/1 
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-печатные пособия, 

-раздаточный материал 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникативные 

средства: 

персональный или мобильный 

компьютер; 

интерактивная доска,  

проектор мультимедийный; 

экран; 

копировально–множительная техника; 

электронные учебники; 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: комплект цифрового 

измерительного оборудования для 

проведения естественнонаучных 

экспериментов; 

традиционная лабораторная учебная 

техника; 

учебная техника для обработки 

практических действий и навыков, 

проектирования и конструирования; 

наглядные пособия по предметам. 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

стол и стул для учителя 

стол; 

стул; 

демонстрационный стол; 

шкаф для размещения и хранения 

учебного оборудования 

10/5 

15/10 

 

1/0 

 

 

 

 

 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

 

 

 

0/1 

 

 

1/2 

 

 

0/1 

0/7 

 

1/0 

14/0 

14/0 

1/0 

 

4/0 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета физики 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

- Федеральный Закон «Об 

образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа 

ООО 

- Примерные программы;  

- Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием"   

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК  А.В.Перышкина (физика) 

           7 класс 

           8 класс   

 

 

 

 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

14/14 

10/10 
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           9 класс 

          УМК Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский, В.М.Чаругин 

          10 класс 

          11 класс 

 1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

-плакаты (комплект) 

-печатные пособия, 

-раздаточный материал 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникативные 

средства: 

персональный или мобильный 

компьютер; 

интерактивная доска,  

проектор мультимедийный; 

экран; 

копировально–множительная техника; 

электронные учебники; 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: комплект измерительного 

оборудования для проведения физических 

экспериментов; 

традиционная лабораторная учебная 

техника; 

учебная техника для обработки 

практических действий и навыков; 

наглядные пособия по предметам. 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

стол и стул для учителя 

стол; 

стул; 

демонстрационный стол; 

шкаф для размещения и хранения 

учебного оборудования 

6/6 

 

 

6/6 

3/3 

 

 

0/1 

1/1 

10/10 

             

              

 

0/1 

 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

 

 

             

1/2 

 

1/2 

 

1/2 

1/2 

 

1/1 

7/0 

14/0 

1/0 

 

4/0 

 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

биологии 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

- Федеральный Закон «Об 

образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа 

ООО 

- Примерные программы;  

- Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

7/7 
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1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием"   

 

 1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

Пономарева И.Н. и др. Биология. 

Растения. Бактерии. Грибы (6 класс) 

Пономарева И.Н. и др. Биология. 

Животные (7 кл.)  

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 

человека 8 кл 

Пономарева И.Н. и др. Основы общей 

биология (9 класс) 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

плакаты 

демонстрационные наборы 

скелет 

муляжи 

печатные пособия 

раздаточный материал 

 

 

15/0 

 

15/0 

6/7 

15/0 

 

5/10 

 

 

 

37/0 

1/2 

1/2 

5/10 

5/10 

5/10 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

географии 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты: 

- Федеральный Закон «Об 

образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа 

ООО 

- Примерные программы;  

- Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием"   

 

 

7/7 
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1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету:  

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

География начальный курс (6 класс) 

Коринская В.А., Дудина И.В., Щенев 

В.А. География материков и океанов (7 

класс) 

Баринова И.И. География России. 

Природа (8 класс) 

Дронов В. П., Ром В.Я. География 

России. Население и хозяйство (9 класс) 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

комплект карт 

глобусы 

раздаточный материал 

печатные пособия 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО:  

персональный или мобильный 

компьютер с предустановленным 

программным обеспечением; 

информационно-коммуникационные 

средства: интерактивная доска, проектор 

мультимедийный; 

оборудование для тестирования 

качества знаний обучающихся; 

 

 

 

10/3 

 

 

15/0 

 

10/15 

 

10/10 

 

 

1/1 

2/3 

5/0 

5/0 

 

0/1 

 

 

0/1 

 

0/1 

 

0/1 

0/1 

 

копировально–множительная техника 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

модель извержения вулкана 

модель Солнце-Земля –Луна 

анемометр 

осадкомер 

1.2.6. Оборудование (мебель): 

стол и стул для учителя 

столы; 

стулья; 

шкаф для размещения и хранения 

учебного оборудования 

0/1 

 

 

0/1 

0/1 

01 

0/1 

 

1/1 

8/8 

16/16 

1/1 
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Компоненты оснащения 

кабинета ОБЖ 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

- Федеральный Закон «Об 

образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа 

ООО 

- Примерные программы;  

- Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием"   

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ (5-

9 кл) 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета: 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

компьютер, 

 проектор, 

экран 

электронные учебники,  

коллекция ЦОР 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

противогаз,  

респираторов,  

винтовки пневматические,  

тренажер сердечно-легочной и 

мозговой реанимации с настенным табло 

(манекен),  

жгут кровоостанавливающий,  

перевязочный пакет медицинский, 

 шина транспортная эластичная,  

автомат Калашникова учебный 

складной. 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Стол 

Стул  

Шкаф 

 

 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/12 

 

12/12 

 

8/6 

 

 

 

 

1//0 

1/0 

1/0 

12/0 

 

 

 

11/2 

2/2 

1/0 

 

1/0 

 

6/2 

6/4 

1/0 

1/0 

 

 

13/13 

26/26 

1/1 
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Компоненты оснащения 

кабинета ИЗО 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

- Федеральный Закон «Об 

образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа 

ООО 

- Примерные программы;  

- Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием 

 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

Неменский Б.М. «Изобразительное 

искусство» 5-8 кл 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

компьютер, 

 проектор, 

экран 

электронные учебники,  

коллекция ЦОР 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

учебные таблицы,  

наборы росписей — «гжель» и 

«хохлома 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Стол 

Стул  

шкаф 

 

 

 

 

 

7/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/6 

 

12/6 

 

1/1 

 

 

 

 

1/0 

1/0 

1/0 

12/0 

2/0 

 

 

4/4 

1/1 

 

 

13/13 

26/26 

1/1 

Компоненты оснащения 

спортивного зала 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

-«Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием"   

1.2. Учебно-методические материалы: 
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1.2.1. УМК по предмету 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. «Физическая культура « (5-

7 кл) 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

компьютер, 

 проектор, 

экран 

электронные учебники,  

коллекция ЦОР 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

Гимнастическая стенка  

Перекладина 

Конь гимнастический 

Козёл гимнастический 

Мостик гимнастический 

Лыжи 

Лыжные палки 

Лыжные ботинки 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный  

Мяч футбольный  

Скакалка 

Мячи для метания 

Обруч гимнастический  

Скамейка гимнастическая  

Мат гимнастический 

 

 

3/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

 

 

 

10/10 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

20/20 

20/20 

26/26 

12/5 

12/5 

6/3 

20/20 

12/4 

8/8 

4/4 

8/8 

Компоненты оснащения 

кабинета музыки 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

- Федеральный Закон «Об 

образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа 

ООО 

- Примерные программы;  

- Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием 

1.2. Учебно-методические материалы: 

 

 

 

 

 

7/7 
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1.2.1. УМК по предмету 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 

(5-7 кл) 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

-Пакет дидактических материалов к 

урокам в основной школе 

-Таблицы  

-Схемы 

- Портреты композиторов 

-Карточки с признаками характера 

звучания 

-Карточки с обозначением 

выразительных возможностей различных 

музыкальных средств 

-Карточки с обозначением 

исполнительских средств выразительности 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

-Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам курса 

каждого года обучения  

-Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов, исполнителей, 

оркестровых исполнителей 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

компьютер, 

проектор, 

экран 

электронные учебники,  

коллекция ЦОР 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

-нотная доска,  

-музыкальный центр с микрофонами,  

-музыкальная библиотека, 

 -фортепиано 

Баян 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Стол 

Стул  

шкаф 

 

12/2 

 

 

 

5/1 

 

4/2 

420 

 

12120 

12/12 

 

12/12 

 

12/12 

 

 

 

5/0 

 

 

3/2 

 

 

 

 

 

1/0 

1/0 

1/0 

5/0 

1/0 

 

 

1/1 

1/0 

1/0 

1/1 

1/1 

 

13/13 

26/26 

Компоненты оснащения 

кабинета английского 

языка 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

-«Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-

1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием"   

 

7/7 
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 1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету: 

    О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой (5-

9 классы); 

     Книги для учителя (5-9 классов) 

     Двуязычные словари 

     Рабочие программы к УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

     Алфавит 

     Касса букв и буквосочетаний 

     Транскрипционные знаки 

     Грамматические таблицы к 

основным разделам грамматического 

материала 

     Наборы тематических картинок 

     Географические карты стран 

изучаемого языка 

     Географическая карта Европы 

     Географическая карта России 

     Портреты писателей страны 

изучаемого языка 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета:  

          Аудиозапись к УМК для 5 класса 

     Аудиозапись к УМК для 6 класса 

     Аудиозапись к УМК для 7 класса 

     Аудиозапись к УМК для 8 класса 

     Аудиозапись к УМК для 9 класса 

      

     Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте ООО 

     Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, данной в 

стандарте ООО 

     Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

стандартам обучения 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

     Телевизор 

     Видеомагнитофон/видеоплейер 

     Аудиоцентр/магнитофон 

     Диапроектор 

     Мультимедийный проектор 

     Компьютер 

     Экспозиционный экран 

     Сканер 

     Принтер лазерный 

     Фотокамера цифровая 

     Лингафонные устройства 

 

 

13/13 

 

5/5 

6/4 

5/5 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

 

3/3 

1/0 

1/1 

5/5 

 

 

 

 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

 

5/0 

 

5/1 

 

5/1 

 

 

 

1/0 

1/0 

1/0 

1/1 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 

1/0 
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1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование:  

     Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

    Куклы в национальной одежде 

     Лото (домино), развивающие игры 

на иностранном языке 

     Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов 

     Мячи 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

     Стол учительский 

     Ученические столы 

     Стулья     

 

1/1 

 

2/1 

2/2 

 

1/1 

 

2/1 

 

1/1 

7/7 

14/14 

1. Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

информатики 

1.1.Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты:  

- Федеральный Закон «Об образовании»;  

-ФГОС;  

-Основная образовательная программа ООО 

- Примерные программы;  

-Рабочие программы; 

- «Положение об учебном кабинете»,  

-Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием"   
 

 

 

 

 

 

7/7 

 1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК  Л. Л. Босова (информатика) 

           5 класс   

           7 класс 

          УМК И. Г Семакин (информатика и 

ИКТ) 

          8-9 класс 

          10 – 11 класс 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету: 

Тесты 

Карточки 

Кроссворды 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета:      

Презентация 

Видеоролики 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:                                    

 

 

9/9 

12/12 

 

 

15/0 

7/0 

 

 

20/20 

60/60 

15/15 

 

 

 

120/120 

20/20 
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компьютер    

интерактивная доска                   

проектор                                             

                            

1.2.6. Оборудование (мебель):                             

столы ученические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

стулья ученические               

компьютерный стол                            

7/4 

0/0 

1/1 

 

6/6 

14/14 

7/7 

 

 

 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной организации; 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
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участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностибеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
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технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 23/19 2015-2016 

II Программные инструменты 13/3 2015-2016 

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

24/24 - 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде 

6/3 2015-2016 

V Компоненты на бумажных носителях 199/199 - 

VI Компоненты на CD и DVD 18/18 - 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
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тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
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систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Целевые 

ориентиры 

Достижение целевых ориентиров 

Кадров

ые 

Материальн

о-

технические 

Финансово-

экономическ

ие 

Психолого-

педагогическ

ие 

Информацион

но-

методические  

Условия 

соответствуют 

требованиям 

ФГОС ООО 

     

Условия 

обеспечивают 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

основного 

общего 

образования 

образовательно

й организации 

и реализацию 

предусмотренн

ых в ней 

образовательн

ых программ 

     

Условия 

учитывают 

особенности 

образовательно

й организации, 

ее 
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организационн

ую структуру, 

запросы 

участников 

образовательно

й деятельности 

в основном 

общем 

образовании 

Условия 

предоставляют 

возможность 

взаимодействи

я с 

социальными 

партнерами, 

использования 

ресурсов 

социума, в том 

числе и 

сетевого 

взаимодействи

я 
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3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
 Дорожная карта по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС 

ООО) на 2015-2017 годы 

Шаг 1.Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы 

школы 

Шаг 2. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность школы 

Шаг 3. Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений 

Шаг 4. План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  

Шаг 5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной деятельности школы 

 

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС  

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной 

деятельности школы 

 

Шаг №1 позволяет определить состав и руководителей  рабочей группы по внедрению ФГОС; определить порядок работы  рабочей 

группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС членов  рабочей группы. 

 

 

№

 п/п 

Мероприятия Сроки 

1

. 

Организация изучения ФГОС основного общего образования  педагогическим коллективом  

школы 

постоянно 

2

. 

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. 

В течение года 

3

. 

Мониторинг уровня готовности основной школы  к введению ФГОС Февраль, май 2015 г 

4 Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и до апреля 2015 
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. отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса 

5

. 

Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 5-х 

классов, руководителей структурных подразделений с целью выработки новых нестандартных 

решений для среднего звена основной школы в рамках введения ФГОС      

До 1.05 2015 г 

6 Утверждение плана работы по введению ФГОС 30.09.15 

7 Прохождение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-

предметников, классных руководителей  по внедрению ФГОС 

По графику 

 

 

 

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС  

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МКОУ «Восходская сош» 

 

Первым результатом шага №2 по определению необходимых изменений и дополнений в образовательной деятельности школы должен 

быть список: изменений в учебных программах, новых программ по предметам; изменений в образовательных технологиях, введение новых 

технологий, изменение форм контроля образовательной деятельности и оценки его результатов; изменений для создания системы 

внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения.  

 

Таблица по итогам проблемно-ориентированного анализа 

 

№

 п/п 

Показатели Имеются и 

соответствуют 

требованиям ФГОС ООО 

Имеются, но требуют 

корректировки в 

соответствии с ФГОС ООО 

Отсутствуют и 

требуют разработки и 

введения 

 Образовательные цели школы    

 Структура образовательной 

деятельности (Учебный план) 

   

 Содержание образовательных 

программ 

   

 Технологии обучения и воспитания    

 Условия образовательной 

деятельности 

   

 Организационные механизмы    
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контроля за образовательным 

процессом и оценки его результатов 

 Оснащённость школы в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

   

 Современная модель взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования детей, 

культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих                

организацию внеурочной деятельности 

   

 Наличие сайта школы с целью 

обеспечения широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательной деятельности к 

информации 

   

 Диагностический инструментарий    

 

 

 

 

Способы устранения выявленных на этапе анализа недостатков образовательной деятельности 

№

 п/п 

Недостатки системы образования 

ОУ 

Способы устранения 

 Отсутствие необходимых знаний об 

универсальных учебных действиях как 

одной из составляющих требований к 

образовательной деятельности по ФГОС 

ООО 

Повышение квалификации через курсовую подготовку на базе ИРОСТ в течение 

2015-2016,  через обучающие семинары, организованные в ОО, вебинары 

 Недостаточная осведомленность 

учителей о ФГОС ООО  

Повышение профессионального уровня( межкурсовая подготовка, 

самообразование) 

 Недостаточная материально- Оснащение кабинетов и лабораторий необходимыми ресурсами 
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техническая обеспеченность, оснащённость 

образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность,  в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

 Особенности итоговой оценки 

достижения планируемых результатов при 

введении ФГОС (отсутствие опыта) 

Разработка критериальной базы итоговой оценки (достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения 

образования). Реализация в практике работы  

 Отсутствие опыта разработки 

образовательной программы учреждения в 

требуемом формате и объеме 

Коллегиальная разработка основной образовательной программы гимназии, 

согласно нормативам ФГОС ООО, примерной ООП ООО, требованиям к условиям 

реализации ООП (информационно-методическим, материально-техническим, 

финансово-экономическим, кадровым и психолого-педагогическим обеспечением); 

требованиям к новому порядку аттестации педагогических работников; требованиям к 

финансово-экономическим условиям  

 

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС  

        Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений 

Результатом шага №3 является создание сводной программы изменений и дополнений при получении основного общего образования, 

соответствующей новым ФГОС ООО. 

 

 

№

 п/п 

Единичные проекты по 

Реализации ФГОС в период 

«пилотирования» / 

Наименование мероприятий 

Годы и месяцы Ожидаемы

е Результаты 

(продукты, 

услуги) 

Ответственны

е, Руководители 

проектных групп, 

ответственные 

2014-2015 учебный год           

 

2015-2016 учебный год 

0

4 

0

5 

0

6 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

8 

 Разработка предметных 

образовательных программ (с 

июня 2015 года) 

               Рабочие 

образовательные 

программы по 

предметам 

Руководители 

ШМО 
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 Разработка модели 

внеурочной деятельности 

               Модель 

внеурочной 

деятельности, 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР 

 Разработка планируемых 

результатов (5 класс) 

               Раздел ООП 

ООО 

Руководители 

ШМО 

 Разработка учебного плана                Учебный 

план 

Заместитель 

директора по УВР 

 Разработка программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

               Программа 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

Заместитель 

директора по ВР 

 Разработка программы 

формирования культуры 

здорового образа жизни 

               Программа 

формирования 

культуры 

здорового 

образа жизни 

Заместители 

директора по УВР, 

ОБЖ 

 Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы 

основного общего 

образования 

               Раздел ООП 

ООО 

Руководители 

ШМО 

 

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на 2015-2017 г.г. 

         

№ Мероприятия Сроки  
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п/п. 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1

. 

Организация обсуждения примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
до мая 2015 

2

. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

до июня  2015 

3

. 
Разработка проекта основной образовательной программы школы  до июня  2015 

4

. 

Приведение нормативной базы  МКОУ «Восходская СОШ» в 

соответствие с требованиями ФГОС 
до июня 2015 

5

. 

Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 
15.05.15 

6

. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательной деятельности , обеспечивающей модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

15.05.15 

7

. 

 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой 

четверти 
В течение учебного года 

8

. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся основной школы на основе результатов диагностического 

мониторинга 

до сентября 2015 

9

. 
Мониторинг УУД обучающихся по результатам учебного года В конце учебного года 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1

. 
Расчёт потребностей в расходах школы в условиях реализации ФГОС до июня 2015г 

2

. 

 Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы.  

по выходу рекомендаций 

3 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего до июня 2015 
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. образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников школы 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1

. 

Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта 

школы. 
В течение 2015-2016 г 

2

. 

Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет 

школы 
2015, 2016,2017 г.г. 

3 
Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

подготовки к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 г. (5 класс)   
май- август 2015 г 

4 
Создание в школе подборки методической литературы по вопросам 

введения ФГОС ООО 
Декабрь 2014 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1

. 

Выявление образовательных потребностей педагогического состава с 

целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей 
Апрель- август 2013 

2

. 

Осуществление повышения квалификации всех учителей основной 

школы 
поэтапно 

3 Методичное обеспечение библиотечного по введению ФГОС . В течение 2015-2017 г  

 Обновление должностных инструкций До 1.09.2013 г. 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1

. 
Оборудование классных кабинетов для 5 классов до августа 2015 

2

. 
Проведение работ по укреплению материально-технической базы  постоянно 

 

 

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС  

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  деятельности школы 

Результатом шага №5 является модернизированная образовательная система основного общего образования соответствующая новым 

ФГОС и обеспечивающая ожидаемые изменения в результатах образовательной деятельности по сравнению с ранее действующей системой. 

 

 Объект контроля Ответственный Методы сбора Сроки 
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информации 

1 

 

Степень освоения педагогами новой  

образовательной программы 

Заместители директора по 

УВР,ВР 

Собеседование Июнь 2015 

 

2 

 Степень обеспеченности материально- 

техническими ресурсами  

Директор школы, завхоз Изучение 

документации  

2 раза в год 

3 Проект образовательной программы школы Директор школы 

Заместитель директора по 

УВР 

Рабочая (проектная) группа 

по введению ФГОС 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Май 2015  

4 

 

Приведение нормативной базы школы в  

соответствие с требованиями ФГОС  

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Изучение 

документации  

Декабрь- 

апрель 2014,2015 

г 

 

5 

 

Разработка индивидуальных образовательных          

маршрутов для обучающихся на основе  

мониторинга 

Заместитель директора по 

УВР 

Творческая) группа по 

введению ФГОС 

Собеседование  Август  

2015г. 

6 Подведение итогов введения ФГОС ООО в 5 

классе 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, учителя-

предметники 

Изучение 

документации  

 Май 2016 г 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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