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1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 



 взаимодействие ГИМНАЗИИ при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

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

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 



освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 



обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбором условий и методик обучения. 



Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок 

и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 

ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 



Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Родной язык»,   «Литература»,  «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В   блок  планируемых результатов «Выпускник научится» входит  круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и, которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляется как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 



В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

 При организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование  педагогических 

технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. 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, 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). 



 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  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 приобретенные 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 свертывание 

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 неопределенности. 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 

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 действия 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. 



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 

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 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; 

 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 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. 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

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 

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. 



 

1.2.5.2. Родной язык (русский язык) 

5 класс 

Ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

- коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

-  владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

6 класс 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

 иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

 коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

 правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 



содержания и условий общения; 

 понимать назначение стилей речи;  

 правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

 обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

 оформлять рефераты;  

 овладеть способами исследовательской деятельности; 

  владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

 владеть навыками публичного выступления, участвовать в полемике. 

 

7 класс 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

- коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 



- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

-  владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

8 класс 

  

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

9 класс 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 



коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

 

1.2.5.3. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 

 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 

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. 

Наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы, являются: 

 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 оценке предметных результатов обучения литературе  учитываются несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

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 произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 

отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление 

находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 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 

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,  относится 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 средствами
1
).  

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.  

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.  

1.2.5.4. Родная (русская) литература 

• осознание значимости чтения и изучения родной 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; 

• понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и 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, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• 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, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы); 

 Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–

6 классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы); 

 Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 

классы), оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

 Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), 

выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 классы); 

 Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

классы); 

 Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 классы); 

 Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 

 Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе 

– на своем уровне); 

 Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

 Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

 Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 классы); 

 Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 

классы), пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 



 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечит: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.5.5. Английский язык 

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 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; 

 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-, -ize/-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; 

 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: 

 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. 

 

1.2.5.6. Второй иностранный (немецкий) язык  

Планируемые предметные результаты: 

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 полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и видеороликов, 

содержащих изученную лексику. 

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 

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: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 



 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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; 

Лексическая сторона речи 

-Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

 Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 



1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), 

-schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных и 

распространенных предложений;     

 безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 

в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя 

Infinitiv  c zu; 

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

 все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; 

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с союзами 

daβ, ob и др., 

 причины – с союзами weil, da, 

 условными – с союзом wenn. 



    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных глаголов в 

Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов с 

вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных 

глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, нулевого 

артикля; склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных; степеней 

сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; предлогов, требующих 

Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

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 немецком 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. 



1.2.5.7. 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; 

• 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 

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. 

 

1.2.5.8. 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; 

 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 

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 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: 

 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. 

 

1.2.5.9. 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 

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 

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; 

 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. 

 

1.2.5.10. Математика 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 



 Оперировать на базовом уровне
2
 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; 

 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 трех 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 четырехугольник, 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 углубленном 

уровнях) 



Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
3
 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;  

 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 приемов 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: 

 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  

                                                           
 



 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 отсчета; 

 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. 

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 учетом 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 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы 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 уровне
4
 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. 

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 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 ее координатам, координаты точки по ее 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 приближенные 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 

подсчетом 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  

 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 трех 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. 

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 объема, 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 приближенно координаты точки по ее 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 решения 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 углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
5
 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: 

 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 чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 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   трехчлен; 

 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: 

 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, четность/нечетность 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 ее 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 

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 отсчета; 

 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 учетом 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 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 

четырехугольников). 

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, объеме как величинами. Применять 

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более 

широким количеством формул длины, площади, объема, 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 объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными 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 приемами 

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 углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
6
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

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

включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 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 приемов; 

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

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

квадратного трехчлена; 

 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 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, четность/нечетность 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, 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  

 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 ее 

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 ее 

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, 

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 

решении 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 отсчета; 

 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 учетом 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 отсчета; 

 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. 

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, объем, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 

вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей 

и объемов 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 четырехугольника, 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:  

 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 учетом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

 

1.2.5.11. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

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

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 об 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); 

 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 

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; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 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. 

 

1.2.5.12. 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; 

 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 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; 

 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 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: 

 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. 

 

1.2.5.13. 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; 

 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; 

 различатьпо 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; 

 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; 

 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.  

 

1.2.5.14. Химия 

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; 

 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 

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. 

 

1.2.5.15. 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 российских художников (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; 

 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. 

 

1.2.5.16. 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; 

 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; 

 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.). 

 

1.2.5.17. 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. 

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); 

‒ 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, 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 ее 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; 

 создает 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 

населенного 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; 

 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 

защищенности, 

 прогнозирует 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, 

 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 определенного 

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. 

 

1.2.5.18. 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 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; 

 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. 

 

1.2.5.19. 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; 

 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 правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 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; 

 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;  

 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 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ГИМНАЗИИ.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в ГИМНАЗИИ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга ГИМНАЗИИ, мониторинговых исследований муниципального регионального 

и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы ГИМНАЗИИ. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 



Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 



 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 

в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 



 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией ГИМНАЗИИ и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

ГИМНАЗИЕЙ. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

ГИМНАЗИИ в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается приказом руководителя. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 



 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

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

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями ГИМНАЗИИ.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии ГИМНАЗИИ или на школьной конференции.  



Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом ГИМНАЗИИ и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание 

должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. 



Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

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

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты 

текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым ГИМНАЗИЕЙ самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 

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

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

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

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

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 



индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается приказом 

руководителя ГИМНАЗИИ. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий 

должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 



процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 



направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

  



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 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей реализации направления 

учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 

организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 



приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться»  трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3) ГИМНАЗИЯ  в рамках своей ООП может определять, на каком именно материале (в 

том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса ( 

приоритетными яыляются урочные, внеурочные формы организации образовательного 

процесса,  а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана  акцент делается  на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД  сохраняет преемственность, 

но учебная деятельность в основной школе направлена на формирование умений  

самостоятельного поиска теоретических знаний и общих способов действий. 

Педагогическая деятельность направлена  на  развитие индивидуализацию 

образовательного процесса и умений инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 



сотрудничества и умения учиться в общении.  

 Программа развития УУД реализуется  в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 

(школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД  строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание  направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 



3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам.  

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных 

и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 



компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся  организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе 

по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений  определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательного 

процесса, ГИМНАЗИИ, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 



получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает 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. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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



 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

ГИМНАЗИИ. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности ГИМНАЗИИ в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся  включают: 



 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 



информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 



повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 



отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 



ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 



специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 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; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 



задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;  



 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 



организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены ГИМНАЗИЕЙ с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность ГИМНАЗИИ педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников ГИМНАЗИИ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников ГИМНАЗИИ, 

реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 



 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД  рекомендуется применение технологий формирующего 



(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки.  

 

2.2. Образовательные  программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе  Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое конкретизируется  в  рабочих 

программах учебных предметов.   

Образовательные программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Образовательные программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части 

учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать 

учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема 

содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образовани 

2.2.2.1. Русский язык 



Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в основной школе (5 – 9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.  

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 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.  

Русский язык - учебный предмет, направленный не только на овладение определенной 

суммой знаний о русском языке и системой соответствующих умений и навыков, но и на 

формирование речевого, речемыслительного, духовного развития школьника. Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения выпускника 

школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

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. 

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. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, 

составляющих единое целое. 

 Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного 

языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся 

диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во 

внимание особенности местного говора, будет систематически следить за правильностью 

речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи 

товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам. 

 Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но 

особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на 

уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из 



важнейших требований к словарной работе – развитие у школьников умения видеть 

незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками. Обогащение грамматического строя речи детей 

достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

 Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять 

план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными 

видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся – предупреждение и 

устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием 

речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, 

различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 

понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был 

прочитан монотонно, невыразительно. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение 

устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов 



разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 

правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на 

практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с 

ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к 

этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование 

словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 

словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении 

всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 

непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию 

умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения 

предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами 

учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 

обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 

дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в 

трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения. 

 В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 



  Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 

структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: 

в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных 

понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать 

работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и 

подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8 – 9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению – 

в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. В каждом классе предусмотрены 

вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для 

решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий 

повышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих 

уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым 

заканчивается школьный курс русского языка в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 

классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

В остальных классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в 

несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных 

в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая 

значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а 



также подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное 

распределение может вносить свои коррективы. 

 

Содержание учебного предмета на уровне основного общего образования.  

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1.Язык и речь. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная письменная. Формы 

речи. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Полилог.  

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельности 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, 

анализ и преобразование информации, извлечённой из различных источников. 

Раздел 3. Текст 

1.Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

текста. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 



2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение 

норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1.Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества государства в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 



Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила 

нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика 

1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в CMC-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. 

2.Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо 

слов. Словообразовательный и морфемный словари. 

3.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. Определение основных способов словообразования, 



построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Стилистическая помета в словаре. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из 

лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.Морфология как раздел грамматики. 

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

языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 



прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. Различные точки зрения на место причастия и 

деепричастия в системе частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис 

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

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с 

различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2.Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. 

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 синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: 

сложносочинённом, сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном редложении с 

разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в дилоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 13. Язык и культура 

1.Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Содержание предмета «Русский язык» 5 класс  

Язык и общение  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 



Повторение пройденного в 1 – 4 классах  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение по 

впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами   а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова. 



Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом 

простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед   и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изучения материала. Умение 

интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные 

и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и письменное 

сжатое изложение. Сочинение – повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение 

по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 

Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным   е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 



III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение 

повествовательного текста с описанием. 

Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Сочинение – рассуждение. Создание текста на основе исходного (подробное изложение 

от третьего лица), членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые 

гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и 

о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо – 

повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях 

улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 



произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, 

яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 



Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.  

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 

Морфологический разбор глагола. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение 

употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный рассказ по рисунку. Сжатое 

изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 6 классе 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Развитие речи. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 

речи. Официально-деловой стиль. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 



Лексика. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. Конструирование текста с 

использованием фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках   пре-   и   

при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен-существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквыч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение 

на письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 



Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимени себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 7 классе 

Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5 – 6 классах 

 Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 

фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. Морфология и 

орфография.    

Морфология и орфография. Культура речи  

Причастие  

Причастие как часть речи. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные 

и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный 

оборот; выделение запятыми причастного оборота. Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени Не с причастиями. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна и 

две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. 

Одна буква н в кратких причастиях. 

Деепричастие    



Деепричастие как часть речи Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение 

одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на -о и -е. Буквы о и 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 ь после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

Служебные части речи  

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 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; сочинительные союзы – 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов 

в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 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. 

Частица  

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц' в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Различение на 

письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова  



Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  

Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н -нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. Повторение. 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные 

предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 

Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение. 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 



Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе 

Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение.  



Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 

 Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксические синонимы бессоюзных сложных 

предложений, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

Общие сведения о языке и речи. 



Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи в 5 – 9 классах.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 

диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, 

выборочный диктант, распределительный диктант, творческий диктант, свободный 

диктант, осложненное списывание, выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся 

способствуют разборы разного вида (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный). 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы работы, 

которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных видов 

(подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, изложение с 

творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через работу с текстом, 

что делает изучение языка для учащихся более осмысленным, интересным, оправданным. 



В 5-7 классах на уроках русского языка используются игровые технологии, проектные 

технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. Предусмотрены и задания 

с элементами исследовательской деятельности. 

Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со словарями 

и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка и приобрети 

навыки самостоятельной работы, навыки самообразования. 

В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

 

 

Формы работы по русскому языку: 

1) различные типы уроков: 

- уроки изучения нового материала; 

- урок закрепления и развития знаний, умений, навыков; 

- уроки повторения; 

- комбинированный урок; 

- урок проверки знаний; 

- урок развития речи; 

2) внеклассные мероприятия: 

- викторины; 

- лингвистическая игра; 

- соревнование; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская работа. 

3) консультации по русскому языку; 

4) олимпиада по русскому языку 

 

Все перечисленные формы работы проводятся в 1 учебную смену по расписанию уроков и 

по плану. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 

методов обучения. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 



1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. 

4. Технология проблемного обучения   с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; ; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения; 

- написание сочинений различных жанров;  

- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных 

диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов с грамматическими заданиями, тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, практических 



работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, 

самоконтроля, составления орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), 

наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 

средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде); 

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текст, 

тест, изложение, сочинение. 

Развитие речи 

1. Сжатое изложение, выборочное изложение, подробное изложение, изложение с 

элементами рассуждения, изложение с элементами сочинения.    

2. Сочинение по картине. 

3. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

4. Сочинение-рассуждение по интерпретации текста 

5. Сочинение на заданную тему 

6. Сочинение по личным впечатлениям 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Дидактическое и методическое обеспечение:  

1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2019  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение  

5. С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов и др. Русский язык. 9 класс.М.: 

«Просвещение»  

Контрольно-измерительные материалы:  



1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО 2013 

2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО 2013  

3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО 2013  

4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО 2013  

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: 

ВАКО 2013  

Методические рекомендации  

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013  

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

4. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

5. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 

классе: Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение  

 

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 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».  

В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Русский язык, 7 кл. - М.: «Интеллект-Центр», 2000.  

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.  

Литература для учителя:  

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 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.  

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.  

Дополнительная литература:  

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 коллектив: проф. И.В. Федосов, 

канд. ф.н. А.Н. Лапицкий). – М.: Лад-Ком, 2007.  

Штудинер М.А. Словарь образцового русского ударения. М.: Айрис-пресс, 2004.  

Материально-техническое обеспечение  

Школьная мебель  

Средства ИКТ:  

монитор (мышь, клавиатура, колонки);  

блок бесперебойного питания;  

мультимедийный проектор;  

системный блок ПК.  

ЦОР / Информационные источники:  

электронные словари, энциклопедии;  

мультимедийные тренажёры ;  

мультимедийные презентации к урокам 

Информационно-коммуникативные средства 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»  

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал»  

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании  



http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и 

образование»  

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»  

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный 

портал.  

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников.  

Ресурсы для дистанционных форм обучения  

Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

Открытый колледж – http://www.college.ru  

ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 

http://www.fipi.ru. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – 

Итоговая аттестация в 9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.  

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы.  

5 класс 

1.Российская гражданская идентичность (уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов, находившихся на территории современной России). 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;  

3.Развитое моральное сознание, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

http://www.ruslit.metodist.ru/


готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; 

сформированность представлений о культуре традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России; 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, культуре, языку, вере. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

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). 

9.Сформированность основ экологической культуры. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы.  

6 класс 

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). 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 к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений. 

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; 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. 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. 

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; 

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). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы.  

7 класс: 

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). 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.  

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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы.  

8 класс: 

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). 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, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества. 

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. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы. 

9 класс: 

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, 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. 

Условием формирования межпредметных понятий, 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». 

Регулятивные УУД 5 класс 

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 образовательные результаты; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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 познавательной 

задачей; 

 определять условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, 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; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям; 

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; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность; 

 сверять свои действия с целью. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 



имеющихся средств; 

 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; 

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; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления). 

 

Регулятивные УУД 6 класс 

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; 

 выдвигать версии решения проблемы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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 познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 



 определять условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, 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 (проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

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; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

 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; 

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; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления). 

Регулятивные УУД 7 класс 

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; 

 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; 

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 познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 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; 

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; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 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; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

 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; 

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; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления). 

 

Регулятивные УУД 8 класс 

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; 

 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 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; 

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; 

 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; 

 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; 

 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; 

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; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Регулятивные УУД 9 класс 

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 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 

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. 5 класс 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

2.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; 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. 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; 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5.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; 

 

Познавательные УУД. 6 класс 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 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; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

2.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; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 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. 



3. 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; 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5.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; 

 

Познавательные УУД. 7 класс 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 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; 



 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; 

 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. 

2.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; 

 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; 

 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. 

3. 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; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.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; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5.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; 

Познавательные УУД. 8 класс 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 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; 

 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; 

 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. 

2.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. 

3. 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); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.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; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5.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. 

Познавательные УУД. 9 класс 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 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. 

2.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. 

3. 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); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.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. 

5.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. 5 класс 

1.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; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

 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. 

2.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.); 

 соблюдать нормы публичной речи 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 тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

3.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; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Коммуникативные УУД. 6 класс 

1.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); 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

продуктивной коммуникации; 



 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

 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. 

2.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 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 тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

3.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; 



 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: написание писем, 

сочинений, докладов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Коммуникативные УУД. 7 класс 

1.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; 

 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; 

 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. 

2.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 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 тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 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. 

3.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; 

 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: написание писем, 

сочинений, докладов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий. 

Коммуникативные УУД. 8 класс 

1.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; 

 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. 

2.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 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» 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. 

3.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; 

 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. 

Коммуникативные УУД. 9 класс 

1.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. 

2.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. 

3.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. 5 класс. 

Учащийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая 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); 

 участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать 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; 

 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; 

 использовать орфографические словари. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения; 

 оценивать собственную речь с точки зрения уместного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать отзыв, тезисы, рецензии, доклады, очерки, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать её; 

 характеризовать словообразовательные  цепочки;  

 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, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты. 6 класс. 

Учащийся 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 общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей и ситуации 



общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 создавать 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; 

 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; 

 использовать орфографические словари. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения; 

 оценивать собственную речь с точки зрения уместного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать отзыв, тезисы, 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; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать её; 

 характеризовать словообразовательные  цепочки;  

 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, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты. 7 класс. 

Учащийся 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 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 препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения; 

 оценивать собственную речь с точки зрения уместного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, 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; 

 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, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты. 8 класс. 

Учащийся 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 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 препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 оценивать собственную речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, 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. 

Предметные результаты. 9 класс. 

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 текстыразличных 

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 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. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по русскому языку. 

Содержание тем учебного предмета с сеткой часов с указанием часов для 

контрольных работ и развития речи  

5 КЛАСС (6 часов, 34 недели) 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных  

(в том числе) 

Развитие 

речи 

( в том 

числе) 

Вводный урок. Язык и 

общение. 

3 - 1 

Повторение 

изученного в 

начальных классах 

21 1 3 

Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи. 

35 2 7 



Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография. 

16 1 3 

Лексика. Культура 

речи. 

14 - 2 

Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи. 

29 2 4 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

1 -  

Имя существительное. 22 1 4 

Имя прилагательное 16 1 4 

Глагол 33 2 6 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 классе. 

9 - 2 

Резерв 5   

ИТОГО 204 10 36 

 

 

Примерное календарно-тематическое , 5 класс (6 часов, 34 недели) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

План/ 

факт 

 Вводный урок. Язык и 

общение. 

3(1рр)  

1 

1 

Путешествие по страницам 

учебника. Общие сведения о 

языке. Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное. 

1 1 

неделя 

2 Умение общаться – важная 

часть культуры человека. Речь 

1  



и речевое общение. Читаем 

учебник. Слушаем на уроке. 

3 Р/Р Стили речи 1  

 Повторение пройденного 21 (1к, 3РР)  

4 Части слова. Орфограмма. 

Место орфограмм в словах. 

Звуки и буквы. Произношение 

и правописание. 

1  

5 Орфограмма. Правописание 

безударных проверяемых 

гласных в корне слова 

1  

6 Правописание проверяемых и 

согласных в корне слова. 

Правописание 

непроизносимых согласных в 

корне слова 

1  

7 Правописание букв и, а, у 

после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. 

1 2 

неделя 

8 Раздельное написание 

предлогов с другими словами. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

1  

9 РР Что мы знаем о тексте? 

Сочинение 

1  

10 Имя существительное: три 

склонения, род, падеж, число. 

1  

11 Правописание гласных в 

надежных окончаниях 

существительных. 

1  

12 Буква ь на конце 

существительных после 

шипящих. 

1  

13 Имя прилагательное: род, 1 3 



падеж, число неделя 

14 РР Тема текста 1  

15 Правописание гласных в 

надежных окончаниях 

прилагательных. 

1  

16 Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 1  

17 Глагол: лицо, время, число, 

род (в прошедшем времени). 

Буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. 

1  

18 Правописание тся и ться. 

 

1  

19 Раздельное написание не с 

глаголами 

1 4 

неделя 

20-21 Правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 

2 спряжения 

2  

22 Наречие. Правописание 

наречий (ознакомление) 

1  

23 РР Основная мысль текста. 

Сочинение на заданную тему с 

иллюстрациями. 

1  

24 Контрольная работа (диктант) 1  

 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

35 (2к, 7рр)  

25 Основные синтаксические 

понятия (единицы): 

словосочетание, предложение, 

текст 

1 5 

неделя 

26 Пунктуация как раздел науки 

о языке. Пунктуационный 

разбор 

1  

27 Словосочетание: главное и 1  



зависимое слова в 

словосочетании. 

28 РР Составление 

словосочетаний, 

соответствующих теме 

рисунка 

1  

29 Разбор словосочетания 1  

30 Предложение. Простое 

предложение 

1  

31 Виды предложений по цели 

высказывания 

1 6 

неделя 

32-33 РР Сжатое изложение 2  

34 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. Знаки 

препинания: знаки завершения 

(в конце предложения), 

выделения, разделения 

(повторение). 

1  

35 Члены предложения. Главные 

члены предложения, 

Подлежащее 

1  

36 Сказуемое 1  

37 Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1 7 

неделя 

38 Р/Р Письмо 1  

39 РР Сочинение с использованием 

восклицательных предложений 

1  

40 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения (с двумя 

главными членами). 

1  

41 Второстепенные члены 

предложения 

1  



42 Дополнение 1  

43 Определение 1 8 

неделя 

44 Обстоятельство 1  

45 Предложения с однородными 

членами, не связанными 

союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным 

союзом и 

1  

46 Запятая между однородными 

членами без союзов и с 

союзами а, но, и. 

1  

47 Обобщающие слова перед 

однородными членами. 

Двоеточие после 

обобщающего слова 

1  

48-49 РР Выборочное изложение 2 9 

неделя 

50 Синтаксический разбор 

словосочетания и простого 

предложения. 

1  

51 Самостоятельная работа. 

Синтаксический разбор 

простого предложения. 

1  

52 Обращение, знаки препинания 

при обращении. 

1  

53 Вводные слова и 

словосочетания. 

1  

54 Сложное предложение. 

Наличие двух и более 

грамматических основ как 

признак сложного 

предложения 

1  

55 Синтаксический разбор 1 10 



сложного предложения неделя 

56 Прямая речь 1  

57 РР Диалог 1  

58 Повторение по теме: 

«Второстепенные члены 

предложения» 

1  

59 Контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

1  

 Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Орфография 

16 (1к, 3рр)  

60 Анализ диктанта с 

грамматическим заданием. 

Фонетика и орфоэпия как 

разделы науки о языке. 

1  

61 Гласные звуки. Согласные 

звуки. Звуки речи 

1 11 

неделя 

62 Изменения звуков в потоке речи. 

Чередования. 

1  

63 Согласные твердые и мягкие 1  

64 РР Повествование. Изложение 

текста. 

1  

65 Согласные звонкие и глухие. 1  

66 РР Выразительное чтение 

наизусть художественных 

текстов 

1  

67 Графика 1 12 

неделя 

68 Алфавит. Распределительный 

диктант (расположить слова 

по алфавиту) 

1  

69 Твердые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

согласных с помощью мягкого 

знака 

1  



70 Двойная роль букв е,ё,ю,я 1  

71 РР Описание предмета 1  

72 Орфоэпия. Фонетический 

разбор 

1  

73 Систематизация и повторение 

изученного по темам: 

«Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия» 

1 13 

неделя 

74 Контрольная работа 1  

75 Анализ контрольной работы 1  

 Лексика. Культура речи. 14 (2рр)  

76 Лексикология как раздел 

науки о языке. Словарное 

богатство русского языка 

1  

77 Слово и его лексическое 

значение 

1  

78 Однозначные и многозначные 

слова 

1  

79 Прямое и переносное значение 

слов 

1 14 

неделя 

80 Омонимы 1  

81 Синонимы 1  

82 РР Сочинение по картине с 

использованием синонимов 

1  

83 Текст как речевое 

произведение. Лексические 

средства связи предложений в 

тексте. Анализ сочинений 

1  

84 Антонимы 1  

85 Толковые словари русского 

языка, их   использование для 

уточнения лексического 

значения слова 

1 15 

неделя 

86 РР Сочинение-рассуждение по 1  



иллюстрации 

87 Систематизация и обобщение 

изученного по разделу 

«Лексика. Культура речи» 

1  

88 Контрольная работа 1  

89 Анализ контрольной работы 1  

 Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

29 (2к, 4рр)  

90 Морфемика как раздел науки о 

языке. Морфема – наименьшая 

значимая часть слова 

1  

91 Изменение и образование слов 1 16 

неделя 

92 Окончание. Нулевое 

окончание 

1  

93 Основа слова и окончание 1  

94 РР Сочинение в форме письма 

товарищу 

1  

95 Корень слова. Исторические 

изменения в составе слова 

1  

96 Однокоренные слова 1  

97 РР Рассуждение и его 

структура 

1 17 

неделя 

98 РР Сочинение-рассуждение о 

происхождений названий дней 

недели (или иных слов) 

1  

99 Суффикс 1  

100 Приставка 1  

101 РР Выборочное изложение 1  

102 Чередование звуков. 1  

103 Беглые гласные 1 18 

неделя 

104 Варианты морфем 1  

105 Морфемный разбор слова 1  



106 Правописание гласных и 

согласных в приставках 

1  

107 Правописание букв З-С на конце 

приставок 

1  

108 Правописание букв А- О в корне 

-ЛАГ- / -ЛОЖ- 

1  

109 Правописание гласных А - О в 

корне –раст- ращ- рос- 

1 19 

неделя 

110 Правописание корней с 

чередованием гласных 

1  

111 Обобщение и систематизация 

изученного 

1  

112 Диктант 1  

113 Анализ диктанта. Буквы ё-о 

после шипящих в корне 

1  

114 Буквы И-Ы- после ц 1  

115 Обобщение правил написания 

гласных в корне слова 

1 20 

неделя 

116-

117 

Обобщение и повторение 

изученного по теме 

2  

118 Контрольная работа 1  

 Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

1  

119 Анализ контрольной работы. 

Морфология как раздел науки 

л языке 

1  

 Имя существительное. 22 (1к,4рр)  

120 Имя существительное как 

часть речи 

1  

121 Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

1 21 

неделя 

122 РР Доказательства в 

рассуждении 

1  



123 Имена существительные 

собственные и нарицательные 

1  

124-

125 

РР Сжатое изложение 2  

126 Род имен существительных 1  

127 Имена существительные, 

которые имеют форму только 

множественного числа 

1 22 

неделя 

128 Имена существительные, 

которые имеют форму только 

единственного числа 

1  

129 Три склонения имен 

существительных 

1  

130 Падеж имен существительных 1  

131-

132 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном числе 

2  

133 Множественное число имен 

существительных 

1 23 

неделя 

134 Буквы О и Е после шипящих и 

Ц в окончаниях 

существительных 

1  

135 Образование форм 

множественного числа 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

1  

136 Использование 

существительных-синонимов 

для более точного выражения 

мысли 

1  

137 РР Устное сочинение по 

картине 

1  



138 Морфологический разбор 

имени существительного 

1  

139-

140 

Повторение и обобщен е 

изученного по теме «Имя 

существительное» 

2 24 

неделя 

141 Диктант 1  

 Имя прилагательное 16 (1к,4рр)  

142 Анализ диктанта. Имя 

прилагательное как часть речи 

1  

143 Синтаксическая роль имени 

прилагательного в 

предложении 

1  

144 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательного 

1  

145 Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных с основой на 

шипящую 

1 25 

неделя 

146 РР Описание животного 1  

147 РР Сочинение-описание 

животного 

1  

148 РР Использование 

прилагательных –синонимов 

для более точного выражения 

мысли и для устранения 

повтора слов 

1  

149 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

1  

150 Полные и краткие 

прилагательные 

1  

151 Отсутствие Ь на конце 

кратких прилагательных с 

основой на шипящую 

1 26 

неделя 



152 РР Комплексный анализ 

текста 

1  

153 РР Составление текстов с 

использованием 

прилагательных. 

Редактирование текстов. 

1  

154-

155 

Повторение и обобщение 

изученного по теме «Имя 

прилагательное» 

2  

156 Диктант с грамматическим 

заданием 

1  

157 Анализ диктанта 1 27 

неделя 

 Глагол 33 (2к,6рр)  

158 Глагол как часть речи 1  

159 Синтаксическая роль глагола в 

предложении 

1  

160 Не с глаголами 1  

161 РР Рассказ 1  

162 Неопределенная форма 

глагола 

1  

163 Правописание –тся, -ться в 

глаголах 

1 28 

неделя 

164 Совершенный и 

несовершенный вид глагола 

1  

165 Спряжение глагола 1  

166-

167 

Правописание гласных в 

безударных личных 

окончаниях глагола 

2  

1168 Как определить спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием 

1  

169-

170 

Правописание чередующихся 

гласных Е и И в корнях 

2 29 

неделя 



глаголов 

171 Самостоятельная работа 1  

172 Анализ самостоятельной 

работы. Время глагола 

1  

173 РР Невыдуманный рассказ (о 

себе) 

1  

174 Прошедшее время 1  

175 Настоящее время 1 30 

неделя 

176 РР Сочинение «Новости дня» 

(«Сегодня на улице…») с 

использованием глаголов 

настоящего времени 

1  

177 Будущее время 1  

178 РР Рассказ о будущем 1  

179 Употребление времен 1  

180 Морфологический разбор 

глагола 

1  

181 РР Рассказ по сюжетным 

картинкам 

1 31 

неделя 

182 Мягкий знак после шипящих 

во 2-м лице единственного 

числа в глаголах 

1  

183 РР Спортивный репортаж 1  

184 Согласование глагола-

сказуемого в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным 

существительным среднего 

рода 

1  

185 Согласование глагола-

сказуемого в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным собирательным 

1  



существительным 

186 Использование в речи 

глаголов-синонимов для более 

точного выражения мысли, 

для устранения 

неоправданного повтора слов 

1  

187-

188 

Повторение и обобщение 

изученного по теме 

2 32 

неделя 

189 Диктант с грамматическим 

заданием 

1  

190 Анализ диктанта 1  

 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5 классе 

9 (2рр)  

191 Разделы науки о языке 1  

192 Орфограммы в приставках 

слов 

1  

193 Орфограммы в корнях слов 1 33 

неделя 

194 Орфограммы в окончаниях 

слов 

1  

195 Употребление Ъ и Ь 1  

196 Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложении с прямой речью 

1  

197 РР Комплексный анализ 

текста 

1  

198 РР Сообщение на тему 

«Изучайте русский язык» 

1  

199 Закрепление изученного. 

Итоговый урок 

1 34 

неделя 

200-

204 

Резервные уроки 5ч  

 ИТОГО 204  

 



 

 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета с сеткой часов с указанием часов для 

контрольных работ и развития речи  

6 КЛАСС (6 часов, 34 недели) 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных  

(в том числе) 

Развитие 

речи  

(в том 

числе) 

Вводный урок. Язык. 

Речь Общение  

4 - 1 

Повторение изученного 

в 5 классе 

8 1 2 

Текст 5 - 2 

Лексика. Культура 

речи. 

12 - 2 

Фразеология. Культура 

речи. 

4 - 1 

Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. 

32 2 4 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи.  

1 -  

Имя существительное. 23 1 3 

Имя прилагательное 24 2 3 

Имя числительное 18 1 2 

Местоимение 25 1 3 

Глагол 32 1 6 

Повторение и 12 1 2 



систематизация 

изученного в 6 классе. 

Резерв 4   

ИТОГО 204 10 31 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по русскому языку,  

6 класс (6 часов, 34 недели)  

№

п/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план/факт 

 Язык. Речь Общение (4, 1рр)   

1 Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

 

1 1 неделя 

2 Язык, речь, общение 1  

3 РР Устное и письменное общения 1  

4 Ситуация общения 1  

 Повторение изученного в 5 

классе (8, 1к,2рр) 

  

5 Фонетика. Орфоэпия.  1  

6 Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и корнях слов 

1  

7 Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 2 неделя 

8 РР Текст и стили речи 1  

9 РР Официально-деловой стиль 

речи  

1  

1

0 

Словосочетание. Простое и 

сложное предложения. 

Синтаксический разбор 

предложений 

1  

1

1 

Прямая речь и диалог 1  

1 Диктант с грамматическим 1  



2 заданием 

 Текст (5, 2рр)   

1

3 

Анализ диктанта. Текст, его 

особенности 

1 3 неделя 

1

4 

РР Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста 

1  

1

5 

Начальные и конечные 

предложения текста.  

1  

1

6 

Ключевые слова в текстах 1  

1

7 

Основные признаки текста 1  

 Лексика. Культура речи (12, 

2рр) 

  

1

8 

Слово и его лексическое значение 1  

1

9 

РР Собирание материалов к 

сочинению 

1 4 неделя 

2

0 

Общеупотребительные слова 1  

2

1 

Профессионализмы 1  

2

2 

Диалектизмы 1  

2

3 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

1  

2

4 

Неологизмы 1  

2

5 

РР Приемы сжатия текста. 

Изложение 

1 5 неделя 

2

6 

Устаревшие слова 1  

2

7 

Основные пути пополнения 

словарного состава русского языка 

1  



2

8 

Словари. Составление словарной 

статьи по образцу 

1  

2

9 

Повторение изученного по теме 1  

 Фразеология. Культура речи (4, 

1рр) 

  

3

0 

Фразеология как раздел науки о 

языке. Фразеологизмы 

1  

3

1 

Источники фразеологизмов 1 6 неделя 

3

2 

Свободные сочетания слов и 

фразеологизмы 

1  

3

3 

РР Конструирование текста с 

использованием фразеологизмов 

1  

 Словообразование. Орфография. 

Культура речи (32, 2к, 4рр) 

  

3

4 

Морфемика и словообразование 1  

3

5-

3

6 

Основные способы образования 

слов в русском языке 

2  

3

7 

РР Описание помещения 1 7 неделя 

3

8 

Этимология слов. 

Этимологические словари 

1  

3

9 

РР Сообщение об истории слова 1  

4

0 

РР Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план 

1  

4

1 

Сложение как способ 

словообразования 

1  

4

3 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательная цепочка 

1  



4

3-

4

4 

Правописание чередующихся 

гласных А и О в корне кас-кос 

1 8 неделя 

4

5 

Правописание чередующихся 

гласных А и О в корне гар-гор 

1  

4

6 

Правописание чередующихся 

гласных А и О в корне зар-зор 

1  

4

7 

Правописание чередующихся 

гласных А и О в корнях с 

чередованием 

1  

4

8 

Самостоятельная работа 1  

4

9 

Анализ самостоятельной работы.  1  

5

0 

Буквы И и Ы после приставок на 

согласные 

1 9 неделя 

5

1-

5

2 

Гласные в приставках ПРИ-ПРЕ 2  

5

3 

Отработка навыка работы со 

словарем. Словарные слова с 

приставками ПРИ, ПРЕ 

1  

5

4 

Обобщение сведений о приставках 

ПРИ-ПРЕ 

1  

5

5 

Соединительные гласные О и Е в 

сложных словах 

1  

5

6 

Сложносокращенные слова 1 10 неделя 

5

7 

Морфемный разбор 1  

5

8 

РР Составление рассказа по 

рисункам 

1  



5

9 

Словообразовательный разбор 1  

6

0 

Словообразовательные словари. 

Исходное слово в 

словообразовательной цепочке 

1  

6

1 

Состав слова и способ 

словообразования 

1  

6

2 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме 

1 11 неделя 

6

3 

Повторение изученного по теме 1  

6

4 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1  

6

5 

Анализ диктанта 1  

 Морфология. Орфография. 

Культура речи (1) 

  

6

6 

Самостоятельные и служебные 

части речи 

1  

 Имя существительное (23, 1к, 

3рр) 

  

6

7 

Имя существительное как часть 

речи 

1  

6

8 

Разносклоняемые имена 

существительные 

1 12 неделя 

6

9 

Буква Е в суффиксе ЕН- 

существительных на – МЯ 

1  

7

0 

РР Публичное выступление о 

происхождении русских личных 

имен 

1  

7

1 

Несклоняемы имена 

существительные 

1  

7

2 

Род несклоняемых имен 

существительных 

1  



7

3 

РР Изложение 2 13 неделя 

7

4 

Имена существительные общего 

рода 

1  

7

5 

Морфологический разбор имени 

существительного 

1  

7

6-

7

7 

Не с существительными 2  

7

8 

Различение на письме Не – 

приставки, Не- части корня и НЕ – 

части корня 

1  

7

9 

Словообразование 

существительных с помощью 

суффиксов. Суффиксы чик-, щик 

1 14неделя 

8

0 

Гласные в суффиксах 

существительных ЕК- ИК 

1  

8

1 

Систематизация полученных 

знаний 

1  

8

2-

8

3 

Гласные О-Е после шипящих в 

суффиксах существительных 

2  

8

4 

РР Составление текста- описания 

по личным впечатлениям с 

использованием существительных 

с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

1  

8

5 

Сложные существительные. 

Словообразование 

существительных 

1 15 неделя 

8

6-

8

Повторение и обобщение 

изученного по теме «Имя 

существительное»  

2  



7 

8

8 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1  

8

9 

Анализ диктанта 1  

 Имя прилагательное (24, 2к, 

3рр) 

  

9

0 

Имя прилагательное как часть 

речи 

1  

9

1 

РР Описание природы (Описание 

пейзажа по картине) 

1 16 неделя 

9

2 

9

3 

 Степени сравнения имен 

прилагательных 

2  

9

4 

Разряды прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

1  

9

5 

Относительные прилагательные 1  

9

6 

Притяжательные прилагательные 1  

9

7 

Словообразование имен 

прилагательных 

1 17 неделя 

9

8 

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1  

9

9 

Самостоятельная работа 1  

1

0

0 

Анализ самостоятельной работы. 

Не с прилагательными 

1  

1

0

1 

Не с прилагательными 1  



1

0

2 

Буквы О и Е после шипящих в 

суффиксах прилагательных 

1  

1

0

3

1

0

4 

Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных 

2 18 неделя 

1

0

5 

РР Описание игрушки. Публичное 

выступление о произведениях 

народного промысла 

1  

1

0

6 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных К-СК 

1  

1

0

7

1

0

8 

Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных  

2  

1

0

9 

РР Выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы 

1 19 неделя 

1

1

0

1

1

1 

Повторение и обобщение 

изученного по теме «Имя 

прилагательное» 

2  

1

1

2 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1  

1

1

Анализ диктанта 1  



3 

 Имя числительное (18, 1к, 2рр)   

1

1

4 

Имя числительное как часть речи 1  

1

1

5 

Простые и составные 

числительные 

1 20 неделя 

1

1

6 

РР Юмористический рассказ по 

рисунку 

1  

1

1

7

1

1

8 

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

2  

1

1

9 

Порядковые числительные 1  

1

2

0 

Разряды количественных 

числительных 

1  

1

2

1 

Числительные. Обозначающие 

целые числа 

1 21 неделя 

1

2

2 

Дробные числительные 1  

1

2

3 

Собирательные числительные 1  

1

2

4 

РР Пересказ исходного текста с 

цифровым материалом 

1  



1

2

5 

Морфологический разбор имени 

числительного 

1  

1

2

6 

Склонение числительных 1  

1

2

7 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

числительного 

1 22 неделя 

1

2

8

1

2

9 

Повторение и обобщение 

изученного по теме «Имя 

числительное» 

2  

1

3

0 

Контрольная работа (диктант) 1  

1

3

1 

Анализ контрольной работы 1  

 Местоимение (25, 1к, 3рр)   

1

3

2 

Местоимение как часть речи 1  

1

3

3 

Личные местоимения 1 23 неделя 

1

3

4 

Буква Н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов 

1  

1

3

5 

Возвратное местоимение себя 1  

1 Вопросительные местоимения 1  



3

6 

1

3

7 

Относительные местоимения 1  

1

3

8 

Неопределенные местоимения 1  

1

3

9 

Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях. 

1 24 неделя 

1

4

0 

НЕ в неопределенных 

местоимениях 

1  

1

4

1 

Отрицательные местоимения 1  

1

4

2 

Слитное и раздельное написание 

НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях 

1  

1

4

3 

Притяжательные местоимения 1  

1

4

4 

РР Рассуждение. Тезис, 

аргументы, вывод 

1  

1

4

5 

РР Сочинение-рассуждение по 

заданному плану 

1 25 неделя 

1

4

6 

Указательные местоимения 1  

1

4

7 

Определительные местоимения 1  



1

4

8 

Склонение местоимений 1  

1

4

9 

Местоимения и другие части речи 1  

1

5

0 

РР Комплексный анализ текста с 

местоимениями 

1  

1

5

1 

Морфологический разбор 

местоимения 

1 26 неделя 

1

5

2 

Употребление местоимений в 

устной и письменной речи 

1  

1

5

3

1

5

4 

Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Местоимение» 

2  

1

5

5 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

1  

1

5

6 

Анализ диктанта 1  

 Глагол(32, 1к, 6рр) 1 27 неделя 

1

5

7 

Глагол как часть речи 1  

1

5

8 

Спряжение глаголов.  1  

1 Безударные личные окончания 1  



5

9 

глаголов 

1

6

0 

РР Сочинение-рассказ на 

заданную тему (о спортивном 

соревновании) 

1  

1

6

1

1

6

2 

Разноспрягаемые глаголы 2 28 неделя 

1

6

3

1

6

4 

Глаголы переходные и 

непереходные 

2  

1

6

5 

Наклонение глагола 1  

1

6

6 

Изъявительное наклонение 1  

1

6

7

1

6

8 

РР Изложение. Пересказ 

исходного текста от лица какого-

либо из его героев 

2 29 неделя 

1

6

9 

Условное наклонение 1  

1

7

0 

Раздельное написание частицы БЫ 

в условном наклонении 

1  



1

7

1 

РР Рассказ по картинкам от 3-го и 

1-го лица 

1  

1

7

2

1

7

3 

Повелительное наклонение 1  

1

7

4 

Буквы Ь и И в глаголах 

повелительного наклонения 

1  

1

7

5

1

7

6 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов и суффикса И 

повелительного наклонения 

глаголов 

2 30 неделя 

1

7

7 

РР Рассказ на основе услышанного  1  

1

7

8

1

7

9 

Употребление наклонений 2  

1

8

0

1

8

1 

Безличные глаголы 2 31 неделя 

1

8

Правописание гласных в 

суффиксах глагола 

1  



2

1

8

3 

1

8

4 

Морфологический разбор глагола 1  

1

8

5 

РР Сообщение 1  

1

8

6

1

8

7 

Повторение изученного по теме 

«Глагол» 

2  

1

8

8 

Анализ диктанта 1 32 неделя 

 Повторение и систематизация 

изученного в 6 классе(12, 1к, 

2рр) 

  

1

8

9 

Разделы науки о языке 1  

1

9

0

1

9

1 

Орфография 2  

1

9

2

1

Пунктуация 2  



9

3 

1

9

4 

Лексика и фразеология 1 33 неделя 

1

9

5 

РР Комплексный анализ текста 1  

1

9

6 

РР Сочинение на заданную тему 1  

1

9

7 

Словообразование 1  

1

9

8 

Морфология 1  

1

9

9 

Синтаксис 1  

2

0

0 

Контрольный диктант 1 34 неделя 

2

0

1-

2

0

4 

Резервные уроки 4  

 

 

Содержание тем учебного предмета с сеткой часов с указанием часов для 

контрольных работ и развития речи  

7 КЛАСС (4 часа, 34 недели) 



Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных  

(в том числе) 

Развитие 

речи  

(в том 

числе) 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

1 - 1 

Повторение 

пройденного в 5-6 

классах 

7 1 2 

Текст и стили 2 - 2 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. Причастие 

27 2 6 

Деепричастие 15 1 2 

Наречие 21 1 3 

Учебно-научная речь 3 - 3 

Категория состояния 4 - 2 

Служебные части 

речи. Культура речи.  

1 - - 

Предлог 10 - 1 

Союз 18 1 4 

Частица 14 1 1 

Междометие 2 - - 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах. 

7 1 - 

Резерв 4   

ИТОГО 136 8 26 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по русскому языку, 7 класс 



№

п/п 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

план/факт 

 Русский язык как развивающееся явление 

(1, 1рр) 

  

1 Русский язык как развивающееся явление 1 1 неделя 

 Повторение пройденного в 5-6 классах (7, 

1к, 2рр) 

  

2 Синтаксис. Синтаксический разбор 1  

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1  

4 Лексика и фразеология 1  

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор 

слова 

1 2 неделя 

6 Словообразование и орфография. Морфемный 

и словообразовательный разбор 

1  

7 Морфология и орфография  1  

8 Морфологический разбор слова 1  

 Текст и стили (2, 2рр)   

9 РР Текст Стили литературного языка. Диалог 1 3 неделя 

10 Публицистический стиль 1  

 Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие (27, 2к, 6рр) 

  

11 Повторение изученного о глаголе в 5 и 6 

классах 

1  

12 Причастие как часть речи 1  

13 Свойства прилагательных и глаголов у 

причастий 

1 4 неделя 



11

4 

Склонение причастий. Правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий 

1  

15 Причастный оборот 1  

16 Выделение причастного оборота запятыми 1  

17 РР Описание внешности человека 1 5 неделя 

11

8 

РР Устный пересказ и сходного текста с 

описанием внешности 

1  

11

9 

РР Выборочное изложение текста с описанием 

внешности 

1  

20 Действительные и страдательные причастия 1  

21 Краткие и полные страдательные причастия 1 6 неделя 

22 Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего 

времени 

1  

23 Действительные причастия прошедшего 

времени 

1  

24 РР Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии 

1  

22

5 

Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 

1 7 неделя 

26 Страдательные причастия прошедшего 

времени 

1  

22

7 

Гласные перед одной и двумя буквам Н в 

страдательных причастиях и прилагательных, 

образованных от глаголов 

1  

28-

29 

РР Виды публичных общественно-

политических выступлений, их структура 

2 8неделя 

33 Одна и две буквы Н в страдательных   



0-

31 

причастиях прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов 

33

2 

Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких прилагательных 

1  

33 Морфологический разбор причастий 1  

34-

35 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 

2 9 неделя 

35 Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

1  

36 Повторение и обобщение изученного по теме 

«Причастие» 

1  

37 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

1  

 Деепричастие (15, 1к, 2рр)   

38 Анализ диктанта. Повторение изученного о 

глаголе в 5 и 6 классах 

1 10 неделя 

39 Деепричастие 1  

40 Глагольные и наречные свойства деепричастия 1  

41-

42 

Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Деепричастный оборот 

2 11 неделя 

43 Знаки препинания при деепричастном обороте 1  

44 РР Рассказ по картине 1  

45 РР Построение предложений с деепричастным 

оборотом 

1  

46 Раздельное написание НЕ с деепричастиями 1 12 неделя 

47 Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование 

1  



48 Выделение одиночного деепричастия 

запятыми (ознакомление) 

1  

49 Текстообразующая роль деепричастий 1  

50 Повторение изученного по теме 

«Деепричастие» 

1 13 неделя 

51 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (контрольная работа) 

1  

52 Анализ диктанта   

 Наречие (21, 1к, 3рр)   

53 Наречие как часть речи 1  

54 Синтаксическая роль наречий в предложении 1  

55 Смысловые группы наречий 1 14 неделя 

56 Степени сравнения наречий и их образование 1  

57 Морфологический разбор наречий 1  

58-

59 

Слитное и раздельное написание НЕ с 

наречиями на О и Е 

2 15 неделя 

60 Буквы Е и И в приставках НЕ, НИ 

отрицательных наречий 

1  

61 РР Описание действия 1  

62 РР Пересказ исходного текста с описанием 

действий (изложение) 

1  

63 Буквы О и Е после шипящих на конце наречий 1 16 неделя 

64-

65 

Буквы О и А на конце наречий с приставками 

ИЗ-, ДО-, С 

2  

66-

67 

Дефис между частями слова в наречиях 2 17 неделя 

68 Мягкий знак после шипящих на конце наречий    



69 РР Комплексный анализ текста с наречиями 1  

70-

71 

Повторение изученного по теме «Наречие» 2  

72 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (контрольная работа) 

1 18 неделя 

73 Анализ диктанта 1  

 Учебно-научная речь (3, 3рр)   

74 Учебно-научная речь. Отзыв 1  

75-

76 

Учебный доклад 1  

 Категория состояния (4, 2рр)   

77 Категория состояния как часть речи, её 

отличие от наречий 

1 19 неделя 

78-

79 

РР Выборочное изложение текста с описанием 

состояния человека или природы 

2  

80 Синтаксическая роль категории состояния. 

Морфологический разбор категории состояния 

1  

 Служебные части речи. Культура речи (1)   

81 Самостоятельные и служебные части речи 1 20 неделя 

 Предлог (10, 1рр)   

82 Предлог как часть речи 1  

83 Употребление предлогов 1  

84 Непроизводные и производные предлоги 1  

85 Простые и составные предлоги 1 21 неделя 

86 Морфологический разбор предлога 1  

87- Слитное и раздельное написание предлогов 2  



88 

89 Повторение изученного по теме «Предлог» 1 22неделя 

90 РР Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного (на основе увиденного на 

картине) 

1  

 Союз (18, 1к, 4рр)   

91 Союз как часть речи 1  

92 Синтаксическая роль союзов в предложении 1  

93 Простые и составные союзы 1 23 неделя 

94 Союзы сочинительные и подчинительные 1  

95 Запятая перед союзами в сложном 

предложении 

1  

96 Сочинительные союзы 1  

97 Подчинительные союзы 1 24 неделя 

98 Морфологический разбор союза 1  

99-

10

0 

Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ 2  

10

1-

10

2 

Слитное написание союзов ЧТОБЫ, ЗАТО 2 25 неделя 

10

3-

10

4 

РР Устное рассуждение на дискуссионную 

тему 

2  

10

5 

РР Пересказ текста об ученом с 

использованием плана (изложение) 

1 26неделя 



10

6 

РР Использование в речи союзов-синонимов 1  

10

7 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (контрольная работа) 

1  

10

8 

Анализ диктанта 1  

 Частица (14, 1к, 1рр)   

10

9 

Частица как часть речи 1 27 неделя 

11

0 

Синтаксическая роль частиц в предложении 1  

11

1 

Разряды частиц. Формообразующие частицы 1  

11

2 

Смысловые частицы 1  

11

3 

Раздельное и дефисное написание частиц 1 28 неделя 

11

4 

Морфологический разбор частиц 1  

11

5 

Отрицательные частицы НЕ и НИ 1  

11

6 

РР Рассказ по данному сюжету 1  

11

7-

11

8 

Приставка НЕ- и частица НЕ с различными 

частями речи 

2 29 неделя 

11 Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, 2  



9-

12

0 

приставки НИ 

12

1 

Повторение изученного по теме «Частица» 1 30 неделя 

12

2 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (контрольная работа) 

1  

 Междометие (2)   

12

3 

Анализ диктанта. Междометие как часть речи 1  

12

4 

Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях 

1  

 Повторение и систематизация изученного в 

5-7 классах (7, 1к) 

  

12

5 

Разделы науки о языке 1 31 неделя 

12

6 

Текст. Стили речи 1  

12

7 

Фонетика. Графика 1  

12

8 

Лексика и фразеология 1  

12

9 

Морфология и орфография 1 32 неделя 

13

0 

Итоговый контрольный диктант 1  

13

1 

Анализ диктанта 1  



13

2-

13

6 

Резерв (4)  33 – 34 неделя 

 

Содержание тем учебного предмета с сеткой часов с указанием часов для 

контрольных работ и развития речи  

8 КЛАСС (3 часа, 34 недели) 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных  

(в том числе) 

Развитие 

речи  

(в том 

числе) 

Функции русского языка 

в современном мире 

1 - - 

Повторение изученного 

в 5-7 классах 

7 1 2 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание 

8 - 1 

Простое предложение 3 - 1 

Двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения 

8 - 2 

Двусоставные 

предложения. 

Второстепенные члены 

предложения 

8 1 2 

Односоставные 

предложения 

11 1 2 

Простое осложненное 

предложение 

1 - - 

Однородные члены 

предложения 

10 1 2 

Обособленные члены 

предложения 

19 1 2 



Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

Обращение. Водные и 

вставные конструкции 

11 1 2 

Способы передачи 

чужой речи. Прямая и 

косвенная речь 

6 - 1 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе. 

6 1 1 

Резерв 3   

ИТОГО 102 7 18 

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по русскому языку, 8 класс 

№п/

п 

Тема   Дата 

проведения 

план/факт 

 Функции русского языка в современном 

мире (1) 

  

1 Русский язык в современном мире 1 1неделя 

 Повторение изученного в 5-7 классах (7, 

1к,2рр) 

  

2 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: 

знаки завершения, разделения, выделения 

1  

3 РР Комплексный анализ текста 1  

4 Знаки препинания в сложном предложении 1 2неделя 

5 Буквы Н-НН в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий 

1  

6 РР Выборочное изложение 1  



7 Слитное и раздельное написание НЕ с разными 

частями речи 

1 3неделя 

8 Контрольный диктант 1  

 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание 

(8, 1рр) 

  

9 Основные единицы синтаксиса 1  

10 РР Текст как единица речи 1 4неделя 

11 Предложение как единица синтаксиса 1  

12 Словосочетание как единица синтаксиса 1  

13 Виды словосочетаний 1 5неделя 

14 Синтаксические связи слов в словосочетаниях 1  

15 Синтаксический разбор словосочетаний 1  

16 Синтаксический разбор словосочетаний. 

Мини-сочинение 

1 6 неделя 

 Простое предложение (3, 1рр)   

17 Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 

1  

18 Порядок слов в предложении. Интонация 1  

19 РР Описание памятника культуры как вид 

текста 

1 7неделя 

 Двусоставные предложения. Главные 

члены предложения (8, 2рр) 

  

20 Подлежащее 1  

21 Способы выражения подлежащего 1  

22 Сказуемое. Простое и глагольное сказуемое 1 8неделя 

23-

24 

РР Сочинение о памятнике культуры (истории) 

своей местности 

2  



25 Составное глагольное сказуемое 1 9 неделя 

26 Составное именное сказуемое 1  

27 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

 Двусоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (8, 1к, 

2рр) 

  

28 Роль второстепенных членов предложения 1 10неделя 

29 Дополнение 1  

30 Определение 1  

31 Приложение. Знаки препинания при 

приложении 

1 11неделя 

32 Обстоятельство 1  

33 Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 

1  

34 Повторение и обобщение изученного по теме 1 12неделя 

35 Контрольный диктант (контрольная работа) 1  

 Односоставные предложения (11, 1к, 2рр)   

36 Анализ диктанта. Главный член 

односоставного предложения 

1  

37 Назывные предложения 1 13неделя 

38 Определенно – личные предложения 1  

39 Неопределенно – личные предложения 1  

40 РР Инструкция 1 14неделя 

41 Безличные предложения  1  

42 РР Рассуждение. Устное выступление по 

картине 

1  

43 Неполные предложения 1 15неделя 



44 Синтаксический разбор односоставного 

предложения 

1  

45 Повторение и обобщение изученного по теме 1  

46 Контрольный диктант (контрольная работа) 1 16неделя 

 Простое осложненное предложение (1)   

47 Анализ диктанта. Понятие об осложненном 

предложении 

1  

 Однородные члены предложения (10, 1к, 

2рр) 

  

48 Понятие об однородных членах 1  

49 Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них 

1 17неделя 

50 Однородные и неоднородные определения 1  

51-

52 

Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при 

них 

2 18неделя 

53 Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 

1  

54 Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 

1  

55 Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами 

1 19неделя 

56 Повторение и обобщение изученного по теме 1  

57 Контрольный диктант (контрольная работа) 1  

 Обособленные члены предложения (19, 1к, 

2рр) 

  

58 Анализ диктанта. Понятие об обособленности 1 20неделя 

59-

60 

Обособление согласованных определений 2  



61-

62 

Обособление несогласованных определений 2 21неделя 

63 РР Рассуждение на дискуссионную тему 1  

64-

65 

Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них. 

2 22неделя 

66 Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

1  

67 Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них 

1 23неделя 

68-

69 

Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при них 

2  

70 Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 

1 24неделя 

71 Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 

1  

72 Использование предложений с обособленными 

членами и их синтаксических синонимов 

1  

73 РР Характеристика человека как вид текста 1 25неделя 

74-

75 

Повторение и обобщение изученного по теме 2  

76 Контрольный диктант (контрольная работа) 1 26неделя 

 Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение. Водные 

и вставные конструкции (11, 1к, 2рр) 

  

77 Анализ диктанта . Назначение обращения. 

Распространенные обращения. Выделительные 

знаки препинания при обращении . 

Употребление обращений 

1  

78- РР Публичное выступление на общественно 

значимую тему 

2 27неделя 



79 

80 Самостоятельная работа  1  

81 Вводные конструкции 1  

82 Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению 

1 28неделя 

83 Выделительные знаки препинания при 

вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вводные слова, 

словосочетания, предложения 

1  

84 РР Рассуждение на заданную тему с 

последовательным изложением аргументов с 

помощью вводных слов 

1  

85 Междометия в предложении. Синтаксический 

и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями. 

Грамматически не связанными с членами 

предложения  

1 29неделя 

86 Повторение и обобщение изученного по теме 1  

87 Контрольная работа 1  

 Способы передачи чужой речи. Прямая и 

косвенная речь (6, 1рр) 

  

88 Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть 

1 30неделя 

89 Прямая и косвенная речь. 1  

90 Прямая речь. Диалог 1  

91 РР Рассказ. Сжатое изложение 1 31неделя 

92 Цитата 1  

93 Повторение и обобщение изученного по теме 1  

 Повторение и систематизация изученного в 

8 классе (6, 1к, 1рр) 

  



94 Синтаксис и морфология 1 32неделя 

95 Синтаксис и пунктуация 1  

96 Синтаксис и культура речи 1  

97 Синтаксис и орфография 1 33неделя 

98 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (контрольная работа) 

1  

99 Анализ контрольной работы 1  

100-

102 

Резерв (3)  34неделя 

 

 

Содержание тем учебного предмета с сеткой часов с указанием часов для 

контрольных работ и развития речи  

9 КЛАСС (3 часа, 34 недели) 

Содержание Кол-

во 

часов 

Кол-во 

контрольных  

(в том числе) 

Развитие 

речи  

(в том 

числе) 

Международное 

значение русского языка 

1 - - 

Повторение изученного 

в 5-8 классах 

12 1 2 

Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение 

5 - 2 

Сложные союзные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения 

7 1 2 

Сложноподчиненные 

предложения 

32 2 6 

Бессоюзные сложные 13 1 2 



предложения 

Сложные предложения с 

разными видами связи 

12 1 2 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 9 классе. 

14 1 2 

Резерв 6   

ИТОГО 102 7 17 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по русскому языку, 9 класс 

 

     №п/п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план/факт 

 Международное значение русского языка(1)   

11 Международное значение русского языка. 

Знакомство с демоверсией ОГЭ текущего года 

1 1неделя 

 Повторение изученного в 5-8 классах (12, 1к, 

2рр) 

  

2 Устная и письменная речь 1  

3 Монолог и диалог 1  

4 РР Стили речи. Сочинение –описание (стиль по 

выбору) 

1 2неделя 

5 Простое предложение и его грамматическая 

основа 

1  

6-7 Предложения с обособленными членами 2 3неделя 

8-9 Обращения, вводные слова и вставные 

конструкции 

2  

10 РР Изложение с продолжением 1 4неделя 

11 Комплексный анализ текста 1  



12 Контрольный диктант (контрольная работа) 1  

13 Анализ диктанта 1 5 неделя 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение (5, 2рр) 

  

14 Понятие о сложном предложении 1  

15 Сложные союзные и бессоюзные предложения 1  

16 РР Конструирование сложных предложений  1 6 неделя 

17 Разделительные и выделительные знаки 

препинания между частями сложного 

предложения 

1  

18 РР Интонация сложного предложения 1  

 Сложные союзные предложения. 

Сложносочиненные предложения (7, 1к, 2рр) 

  

19 Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении 

1 7 неделя 

20 Сложносочиненное предложение с соединительными, 

разделительными и противительными союзами 

1  

21-

22 

РР Рецензия на литературное произведение, 

спектакль, фильм 

2 8 неделя 

23 Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения 

1  

24 Повторение изученного по теме 1  

25 Контрольный диктант (контрольная работа) 1 9 неделя 

 Сложноподчиненные предложения (32, 2к, 

6рр) 

  

26 Анализ диктанта. Понятие о 

сложноподчиненном предложении 

1  



27 Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении 

1  

28 Роль указательных слов в сложноподчиненном 

предложении 

1 10 

неделя 

29 Сложноподчиненные предложения с 

придаточным определительным 

1  

30 Сложноподчиненные предложения с 

придаточным изъяснительным 

1  

31 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными 

1 11 

неделя 

32 РР Академическое красноречие и его виды 1  

33 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели 

1  

34 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины 

1 12 

неделя 

35 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными условия 

1  

36 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными уступки 

1  

37 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными следствия 

1 13 

неделя 

38 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия 

1  

39 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными меры и степени 

1  

40 Сложноподчиненные предложения с 

придаточными сравнительными 

1 14 

неделя 

41-

42 

Закрепление материала 2  

43 РР Сообщение на лингвистическую тему (15.1 

ОГЭ) 

1 15 

неделя 

44 РР Сочинение на лингвистическую тему 1  



45 РР Сочинение по типу задания 15.2 ОГЭ 1  

46 РР Сочинение по типу задания 15.3 ОГЭ 1 16 

неделя 

47 РР Написание сочинения по выбору учащегося 1  

48 Контрольная работа по типу ОГЭ 1  

49 Анализ контрольной работы 1 17 

неделя 

50-

51 

Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными и знаки препинания 

при них 

2  

52-

53 

Синтаксический разбор сложноподчиненного 

предложения 

2 18 

неделя 

54 Пунктуационный разбор   сложноподчиненного 

предложения 

1  

55-

56 

Повторение изученного по теме 1 19 

неделя 

57 Контрольный диктант (контрольная работа) 1  

 Бессоюзные сложные предложения (13, 1к, 

2рр) 

  

58 Анализ диктанта. Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

1  

59 Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях 

1 20 

неделя 

60-

61 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзных сложных предложениях 

2  

62-

63 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзных сложных 

предложениях 

2 21 

неделя 

64 Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

1  



условия и следствия. Тире в бессоюзных 

сложных предложениях 

65 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения 

1 22 

неделя 

66-

67 

РР Реферат небольшой статьи (фрагмента 

статьи) на лингвистическую тему 

2  

68 Повторение изученного по теме 1 23 

неделя 

69 Контрольный диктант (контрольная работа) 1  

70 Анализ диктанта   

 Сложные предложения с разными видами 

связи (12, 1к, 2рр) 

  

71 Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

1  

72-

73 

Знаки препинания в сложных предложениях с раз-

личными видами связи 

2 24 

неделя 

74-

75 

Сочетание знаков препинания 2 25 

неделя 

76 Употребление в устной и письменной речи 

предложений с различными видами связи 

1  

77 РР Публичная речь 1  

78 РР Конспект статьи (фрагмента статьи) на 

лингвистическую тему 

1 26 

неделя 

79 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложного предложения с различными видами 

связи 

1  

80 Повторение изученного по теме 1  

81 Контрольный диктант (контрольная работа) 1 27 

неделя 

82 Анализ диктанта 1  



 

 

 

2.2.2.2.Родной (русский) язык 

 

 Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной области 

«Филология», который тесно связан с предметом «Родная (русская)  литература» и является 

одним из основных источников обогащения речи учащихся школ с русским языком 

обучения, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков.  

 Повторение и систематизация изученного в 9 

классе (14, 1к, 2рр) 

  

83 Фонетика и графика 1  

84 Лексикология (лексика) и фразеология 1 28 

неделя 

85-

86 

Морфемика 2  

87-

88 

Словообразование 2 29 

неделя 

89-

90 

Морфология 2 30 

неделя 

91 РР Стили речи 1  

92 РР Систематизация сведений о тексте 1  

93 Синтаксис 1 31 

неделя 

94 Орфография и пунктуация 1  

95 Контрольный диктант (контрольная работа) 1  

96 Анализ диктанта 1 32 

неделя 

97-

102 

Резерв (6) - 33-34 

неделя 



Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре; воспитание 

ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 



языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 

и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации 

языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования 

русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов 

и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 



языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке - «Язык и культура» - представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национальнокультурную специфику русского языка, обеспечит 

овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок - «Культура речи» - ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке - «Речь. Речевая деятельность. Текст» - представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 



создавать тексты разных функционально- смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

5 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения  из русских народных и литературных сказок (битый 

небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 

Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность 

русской загадки. 

История русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, 

рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 

специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства.  

Раздел 2. Культура речи 



Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на 

уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, 

договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –

ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 

(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. 

ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 



Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями 

окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления глагольных форм. Чередование звуков при образовании форм  

глаголов настоящего и будущего времени (махать – машут, плакать – плачет, плескать – 

плещет, сыпать – сыплет). Усечение суффикса  ну при  образовании форм глагола 

прошедшего времени (утихнуть – утих, потухнуть – потух, замерзнуть – замерз). 

Отсутствие у глаголов затмить, победить, убедить форм 1-го лица единственного числа. 

Особенности образования форм разноспрягаемых глаголов бежать и хотеть.  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, 

названий людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; 

по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения 

к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  



Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 

стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка 

сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 

6 класс  

Раздел 1. Язык и культура 

Роль родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 

Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы Саратовской области. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы 

и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 



устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты 

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — 

бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов повелительного наклонения 

(бежать – бегите, клади  - кладите, ляг – лягте, поезжай – поезжайте и др.). 

Особенности употребления личных форм глагола в переносном значении. Категория 

вежливости в глагольных формах.  

Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм сложных и 

составных имен числительных, составных порядковых числительных. Особенности 

употребления собирательных имен числительных.  

Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных 

местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у него). Особенности употребления 



притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и 

определительных местоимений.   

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 

этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы 

похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы 

сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного 

сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

7 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 



изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие 

слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и 

явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-

бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом 

речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и 

т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий.  

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, 

способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в 

словарях и справочниках. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных 

жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  



Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

8 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

 История русского литературного языка. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, 

древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 



сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по 

пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления 

(отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежа. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько 

и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. Активные процессы в речевом 



этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 



Крылатые слова и выражения  из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. Экология языка. 

Раздел 2. Культура речи 

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). 

 Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, 

местоимений. Нормы согласования и управления в русском языке. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. Типичные ошибки в построении предложений с косвенной 

речью и пути их устранения.  



Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления. 

На уроках родного (русского) языка активно используется графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру языковой единицы.  



На уроках родного (русского) языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: чтение и пересказ 

текстов разных видов (подробное, выборочное, сжатое), сочинение. Развитие речи 

учащихся идет и через работу с текстом, что делает изучение языка для учащихся более 

осмысленным, интересным, оправданным. 

В 5-7 классах на уроках русского языка используются игровые технологии, проектные 

технологии, ИКТ-технологии, здоровьесберегающие технологии. Предусмотрены и задания 

с элементами исследовательской деятельности. 

Большое внимание уделяется самостоятельности в работе учащихся. 

Необходимым компонентом работы на уроках родного (русского) языка является работа со 

словарями и справочниками, в том числе электронными,  что позволяет учащимся узнать 

нормы литературного языка и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки 

самообразования. 

В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

 

Формы работы по родному (русскому) языку: 

1) различные типы уроков: 

- уроки изучения нового материала; 

- урок закрепления и развития знаний, умений, навыков; 

- уроки повторения; 

- комбинированный урок; 

- урок развития речи; 

- урок защиты проектов, рефератов и т.д. 

2) внеклассные мероприятия: 

- викторины; 

- лингвистическая игра; 

- соревнование; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская работа. 

3) консультации по родному (русскому) языку; 

 

Все перечисленные формы работы проводятся в 1 учебную смену по расписанию уроков и 

по плану. 



Формы организации образовательного процесса: поурочная система обучения с 

использованием объяснительно-иллюстративного, репродуктивного, частично-поискового 

методов обучения. 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. 

4. Технология проблемного обучения   с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

Методы и приёмы обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- выборочная проверка выполнения задания; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

-различные виды анализа языкового материала (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения, 

повестваования; 

- написание сочинений различных жанров.  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий 

– в форме устного, фронтального опроса, графических, творческих, свободных, 

восстановленных диктантов, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, 



практических работ (практикумов), взаимоконтроля, самоконтроля, составления 

орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов 

анализа (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью 

окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными 

информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, 

средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде); 

итоговый. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям  

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы учителем с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса; 

Отметка за устный ответ обучающегося выставляется в ходе урока. Другие формы 

текущего контроля успеваемости обучающегося оцениваются в течение недели с момента 

сдачи работы учителю. 

Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков обучающихся: 

- Балл «5» ставится, если выполнено более 85% работы, когда обучающийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также 

в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

- Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся обнаруживает 

усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных 

образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает серьезных 

ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. 

- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся 

обнаруживает усвоение обязательного уровня основных образовательных программ, но 



испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. 

- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет 

отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного 

уровня основных образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает 

затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые 

ошибки в письменных работах или не справляется с ними. 

Критерии оценивания предметных результатов при реализации ФГОС: 

1. «Базовый» – уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне 

проявляются в точном или близком воспроизведении материала. Репродуктивная 

деятельность осуществляется путем прямого приложения ранее усвоенного способа 

действия в аналогичной ситуации, по образцу, по алгоритму, по правилу. 

2. «Повышенный» – уровень применения знаний в сходной ситуации, выполнение 

различных заданий, упражнений. Продуктивная деятельность осуществляется на основе 

преобразования усвоенных ранее знаний в уже известные человечеству способы 

деятельности. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учителя: 

 Давлетбаева Р.Г. Лингвокультурологический словарь для школьников. Диалог 

языков и культур \\ Под ред доктора пед. Наук, проф. Л.Г. Саяховой. – Уфа: Китап, 2003 

 Муллагалиева Л.К. Реалии русской культуры. Лингвокультурологический словарь: 

учебное пособие для учащихся средних школ и учителей русского языка\ Под редакцией 

профессора Л.Г. Cаяховой.- Уфа: БИРО,2001 

 Смолицкий В.Г. Русь избяная. - М., 1993 

 Саяхова Л.Г Методическое руководство к учебнику «Слово» для 5 класса.-Уфа: 

Китап,2002 

 Сипинёв Ю.А., Сипинёва И.А.Русская культура и словесность. Уч.-метод., 

культурологич. И литературовед. Пособие. Часть вторая.-«Специальная литература», 1997 

 Соколова Л.В. Некрылова А.Ф. Воспитание ребёнка в русских традициях.- М.: 

Айрис-пресс, 2003 

 Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры: опыт исследования. – М., 

1997 

 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4т. – СПб, 1996 



 Шанский Н.М., Зимин В.И., Филлипов А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: 5-11 классы.-М.,1995 

 Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Значение и происхождение слов.-2е изд.- М.: Дрофа; Рус. Яз., 1997 

 Учебник «Русская словесность. От слова к словесности» с 5 по 9 класс, 

Р.И.Альбеткова, М., Дрофа, 2014. 

 Методические рекомендации к учебнику «Русская словесность. От слова к 

словесности» 5,6,7,8,9 класс, Р.И.Альбеткова, М., Дрофа, 2010. 

 Альбеткова Р.И.Русская словесность. От слова к словесности: Рабочая тетрадь. 

М.,2013 

Для учащихся: 

 Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Энциклопедия русских преданий. – М, 2001 

 Даль И.В. Толковый словарь живого великорусского языка: Современная версия: В 4 

т. М., 2000 

 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 

фразеологических выражений\Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова.-4 изд.. дополн.-М.: Азбуковник, 1999 

 Полная энциклопедия быта русского народа: в 2т. / Сост. И. Панкеев. - М, 1999 

Список интернет-источников 

 http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». Содержит электронные версии наиболее авторитетных изданий текстов русской 

классики и посвященных им научно-исследовательских работ. Библиотека постоянно 

пополняется. 

 http://www.rvb.ru/   Русская виртуальная библиотека. 

 http://lib.pushkinskijdom.ru/  Библиотека Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН. На сайте размещены электронные версии изданий Пушкинского 

дома, а именно: Словарь книжников и книжности Древней Руси, Библиотека литературы 

Древней Руси, Труды Отдела древнерусской литературы; Русская литература. Век XVIII. 

Лирика, Русская литература. Век XVIII. Трагедия, Петр I в русской литературе XVIII века: 

Тексты и комментарии, Словарь русских писателей XVIII века, XVIII век. Сб. 1–24. 1935–

2004; Материалы к Пушкинской энциклопедии, Грибоедов. Энциклопедия. 

 http://www.ruscorpora.ru/ –  Национальный корпус русского языка. Информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме. Объем 

корпуса – более 140 миллионов слов. 

https://www.google.com/url?q=http://feb-web.ru/&sa=D&ust=1537517204175000
https://www.google.com/url?q=http://www.rvb.ru/&sa=D&ust=1537517204176000
https://www.google.com/url?q=http://lib.pushkinskijdom.ru/&sa=D&ust=1537517204177000
https://www.google.com/url?q=http://www.ruscorpora.ru/&sa=D&ust=1537517204178000


 http://www.philology.ru/ – Русский филологический портал. Филологический портал 

Philology.ru . Центральным разделом портала является библиотека филологических текстов 

(монографий, статей, методических пособий). 

 http://philologos.narod.ru/  –  Материалы по теории языка и литературы. Обширная 

подборка учебников, монографий, научно-исследовательских статей. 

 YourDictionary.com – собрание online словарей многих языков, в том числе 

малоизвестных 

Словари Lingvo 

 Multitran – собрание словарей русского, английского, немецкого, французского, 

итальянского, испанского, нидерландского, латышского, эстонского и японского языков, 

содержит более пяти миллионов терминов и предоставляет возможности алфавитного, 

морфологического и фразового поиска. 

 «Вавилонская башня»  – проект «Эволюция языка», содержащий базы и 

этимологические словари многих языков и семей. 

 База данных глагольных категорий в языках мира «Verbum» Language Family maps –

карты, показывающие распределение языковых семей в различных регионах, Typological 

maps –карты, показывающие распределение разнообразных языковых типов в регионах 

мира 

 http://www.gramota.ru «Русский язык». Справочно-информационный портал. 

Основные задачи портала: возрождение культуры речи, популяризация русского языка и 

поддержание его литературных норм. Размещены электронные словари: «Орфографический 

словарь» под редакцией В.В.Лопатина; «Словарь трудностей произношения и ударения» 

под ред. К.С.Горбачевича. В он-лайновом режиме бесплатно работает «Справочное бюро». 

 http://ruslit.ioso.ru Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию 

русской поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические 

загадки; страничку по истории русской письменности; методические разработки. 

 http ://www . ruthenia . ru / apr /? nocalendar =1 Архив Петербургской 

русистики. Проект информационной системы Кафедры русского языка филологического 

факультета СПбГУ, поддержанный Российским гуманитарным научным фондом, направлен 

на обеспечение информационных потребностей исследователей русского языка:\ 

 http://www.svetozar.ru/ «Светозар». Сайт Открытой международной олимпиады 

школьников по русскому языку. 

 http://www.vedu.ru/ExpDic/ Толковый словарь русского языка.   

https://www.google.com/url?q=http://www.philology.ru/&sa=D&ust=1537517204178000
https://www.google.com/url?q=http://philologos.narod.ru/&sa=D&ust=1537517204178000
https://www.google.com/url?q=http://yourdictionary.com/&sa=D&ust=1537517204179000
https://www.google.com/url?q=http://lingvo.ru/lingvo&sa=D&ust=1537517204179000
https://www.google.com/url?q=https://www.multitran.ru/c/m.exe?a%3DDisplayFile%26q%3DSearches.htm%26HL%3D2&sa=D&ust=1537517204179000
https://www.google.com/url?q=http://starling.rinet.ru/main.html&sa=D&ust=1537517204179000
https://www.google.com/url?q=http://mccme.ru/ling/verbum.html&sa=D&ust=1537517204180000
https://www.google.com/url?q=http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/dryer/dryer/family.maps&sa=D&ust=1537517204180000
https://www.google.com/url?q=http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/dryer/dryer/typological.maps&sa=D&ust=1537517204180000
https://www.google.com/url?q=http://linguistics.buffalo.edu/people/faculty/dryer/dryer/typological.maps&sa=D&ust=1537517204180000
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/&sa=D&ust=1537517204181000
https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1537517204182000
https://www.google.com/url?q=http://www.ruthenia.ru/apr/?nocalendar%3D1&sa=D&ust=1537517204182000
https://www.google.com/url?q=http://www.svetozar.ru/&sa=D&ust=1537517204183000
https://www.google.com/url?q=http://www.vedu.ru/ExpDic/&sa=D&ust=1537517204184000


 http:// yamal .org / ook / Опорный орфографический компакт.  Пособие по 

орфографии русского языка, сконструированное на основе методики В.Ф.Шаталова 

Ю.С.Меженко. 

 http://www . ruscenter . ru / Центр развития русского языка. 

 http://math.msu.su/~apentus/znaete/ Проект «Знаете слово?». Приводится более 1500  

слов с толкованием, этимологией и иллюстрациями. Для удобства поиска имеются 

хронологический, алфавитный и тематический каталоги. 

 http://language.edu.ru/ Коллекция: диктанты – русский язык. Раздел Российского 

общеобразовательного портала. В коллекции диктантов по русскому языку реализована 

возможность прослушивания диктанта целиком и отдельно по предложениям. Для доступа 

к странице диктантов нужно предварительно авторизоваться. 

 http://slovesnik-oka.narod.ru/ Словесник. Сайт знакомит с учеными-методистами 

России. 

 http://literus.net/ Сайт о русском языке и литературе.   

 http://philolog.pspu.ru/ Филолог. Научно-методический, культурно-просветительский 

журнал Пермского государственного педагогического университета. Архив журнала с 2002 

года.  

 http ://www . slovorusskoe . ru /Main .html Слово Русское. Сайт посвящен русскому 

языку и фольклору.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

5 класс 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

https://www.google.com/url?q=http://math.msu.su/~apentus/znaete/&sa=D&ust=1537517204187000
https://www.google.com/url?q=http://language.edu.ru/&sa=D&ust=1537517204188000
https://www.google.com/url?q=http://slovesnik-oka.narod.ru/&sa=D&ust=1537517204190000
https://www.google.com/url?q=http://literus.net/&sa=D&ust=1537517204192000
https://www.google.com/url?q=http://philolog.pspu.ru/&sa=D&ust=1537517204193000
https://www.google.com/url?q=http://www.slovorusskoe.ru/Main.html&sa=D&ust=1537517204195000


 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность оценивать этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного словаря; расширение круга используемых языковых и речевых 

средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить  поиск информации; способностью 

предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде проектов; 

оценивать достигнутые  результаты и формулировать их в устной  форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации  общения; умение работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  



- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

- коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 



- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

-  владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

6 класс 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность оценивать этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного и потенциального словаря; расширение круга используемых 

языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде проектов; оценивать достигнутые  результаты и формулировать их в 

устной и письменной форме; 



- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  



- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

 иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

 коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

 правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания и условий общения; 

 понимать назначение стилей речи;  

 правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

 обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

 оформлять рефераты;  

 овладеть способами исследовательской деятельности; 

  владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

 владеть навыками публичного выступления, участвовать в полемике. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества,  осознание роли русского 



родного языка в жизни человека, осознание взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность оценивать нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

- увеличение продуктивного и потенциального словаря; расширение круга используемых 

языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде проектов; оценивать достигнутые  результаты и формулировать их в 

устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 



- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

- коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 



содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка; 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

-  владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

8 класс 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества,  осознание роли русского 

родного языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  



- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде проектов; оценивать достигнутые  результаты и 

формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 



выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

  

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 



(пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

9 класс 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире,  осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 



- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок  комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 



языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

  

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и лексико-

фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; 

коммуникативные качества речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от 

содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным 

содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             собой говорящий 

(пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью 

выявления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

Ученик получит возможность научиться: 



- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в 

полемике. 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(0,5 часа в неделю, 17 часов) 

5 класс 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Введение 1 

Язык и культура. 3 

Культура речи 7 

Речь. Речевая деятельность. Текст  5 

Резерв  1 

ИТОГО 17 

 

 

№№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план/факт 

Введение (1)   

1 Чему учит предмет «Родной (русский) 

язык»? 

1  

 Язык и культура (3)   

2 Русский язык - национальный язык русского 

народа. Язык как зеркало национальной 

культуры. 

1  

3 Крылатые слова и выражения. Русские 

пословицы и поговорки. Русские имена. 

Общеизвестные старинные русские города. 

1  



Происхождение их названий. 

4 РР Музей одной пословицы/поговорки 1  

 Культура речи (7)   

5 Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. Роль звукописи в художественном 

тексте. 

1  

6

-

7 

Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Лексические 

нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, 

глаголов в современном русском 

литературном языке. 

2  

8 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Категория рода. 

1  

9 Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. 

1  

1

0 

РР Русский речевой этикет. Правила 

речевого этикета. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении.  

1  

1

1 

Обращение в русском речевом этикете. 

Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку 

1  

 Речь. Речевая деятельность. Текст (5)   

1

2 

Текст как продукт речевой деятельности 1  

1

3 

Средства связи и виды связи предложений в 

тексте 

1  

1 Выразительное чтение. Единицы техники 1  



4 речи: Интонация. Логическое ударение. 

Дыхание. 

Орфоэпия 

1

5 

РР Художественное чтение отрывка 

прозаического и/ или лирического 

произведения. Конкурс чтецов 

1  

1

6 

Особенности языка фольклорных текстов. 

Защита проектов 

1  

1

7 

Резерв (1) 1  

 ИТОГО 1

7 

 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(0,5 часа в неделю, 17 часов) 

6 класс 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 5 

Культура речи 5 

Речь. Речевая деятельность. 6 

Резерв  1 

ИТОГО 17 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

проведения 

план/факт 

 Язык и культура (5)   

1 Краткая история русского литературного 1  



языка 

2 Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии 

русского языка 

1  

3 Диалекты как часть народной культуры. 1  

4 Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

1  

5 РР Роль заимствованной лексики в 

современном русском языке. 

Защита рефератов 

1  

 Культура речи (5)   

6 Основные орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного языка. 

1  

7 Стилистические особенности произношения 

и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). 

1  

8 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. 

1  

9 Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов, антонимов, 

омонимов 

1  

1

0 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Нормы употребления форм имен 

существительных в соответствии с типом 

склонения. 

1  

 Речь. Речевая деятельность (6)   

1

1 

Национальные особенности речевого 

этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого 

этикета. Этика и речевой этикет 

1  



1

2 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  1  

1

3 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 1  

1

4 

. Эффективные приёмы чтения. Текст, 

тематическое единство текста. 

 

1  

1

5 

Тексты описательного, повествовательного 

типа. Функциональные разновидности 

языка 

1  

1

6 

Защита проектов 1  

1

7 

Резерв (1)   

 ИТОГО 17  

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(0,5 часа в неделю, 17 часов) 

7класс 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 4 

Культура речи 7 

Речь. Речевая деятельность. 5 

Резерв  1 

ИТОГО 17 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

план/фа

кт 

 Язык и культура (4)   

1 Русский язык – национальный язык русского 

народа. Язык как зеркало национальной 

культуры. 

1  

2 Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Крылатые слова и 

выражения  из русских народных и 

литературных сказок. 

1  

3 Русские пословицы и поговорки как 

воплощение  особенностей национальной 

культуры народа. Метафора, олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. 

1  

4 Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов 

1  

 Культура речи (7)   

5 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Понятие о 

норме и ее вариантах. Нормы ударения в 

причастиях. 

1  

6 Нормы ударения в полных причастиях‚ 

кратких формах страдательных причастий 

1  



прошедшего времени‚ деепричастиях‚ 

наречиях. 

7 Лексические нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке 

1  

8 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Варианты грамматической нормы: 

литературные и разговорные  формы 

причастий, деепричастий, наречий 

1  

9 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

1  

1

0 

Варианты грамматической нормы. Отражение 

вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. 

1  

1

1 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая 

манера общения: умеренная громкость речи, 

средний темп речи, артикуляция, 

эмоциональность речи, интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. 

1  

 Речь. Речевая деятельность (5)   

1

2 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные стратегии и тактики 

устного общения 

1  

1

2 

Текст, основные признаки текста: смысловая 

цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. 

1  

1

3 

Заголовки текстов, их типы. 1  

1 РР Защита проектов 2  



4

-

1

5 

1

6 

Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. 

  

1

7 

Резерв (1)   

 ИТОГО 17  

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(0,5 часа в неделю, 17 часов) 

8класс 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 4 

Культура речи 6 

Речь. Речевая деятельность. 6 

Резерв  1 

ИТОГО 17 

 

 

№№ 

п/п 

Тема Кол-во часов Дата 

проведения 

план/факт 

 Язык и культура (4)   

1 Исконно русская лексика. Собственно 

русские слова как основной источник 

развития лексики русского литературного 

языка. 

1  

2 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

1  



3 РР Комплексный анализ  текста 1  

4 РР Творческая работа  1  

 Культура речи (6)   

5 Основные орфоэпические 

нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в современной 

речи. 

1  

6 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. 

1  

7 Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. 

1  

8 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. 

Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования. 

1  

9 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. 

Нормы построения словосочетаний по типу 

управления. 

1  

1

0 

Активные процессы в речевом этикете. 

Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ. Речевая агрессия 

1  

 Речь. Речевая деятельность. (6)   

1

1 

Речь. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Эффективные приёмы 

1  



слушания 

1

2 

Текст как единица языка и 

речи. Функциональные разновидности языка. 

Язык художественной литературы. 

1  

1

3 

РР Комплексный анализ  текста 1  

1

4 

РР Творческая работа  1  

1

5 

РР Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и 

т.д. 

1  

1

6 

Анализ творческих работ 1  

1

7 

Резерв (1)   

 ИТОГО 17  

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(0,5 часа в неделю, 17 часов) 

9класс 

 

Раздел (тема) Кол-во часов 

Язык и культура 4 

Культура речи 6 

Речь. Речевая деятельность. 6 

Резерв  1 

ИТОГО 17 

 

 

№№ п/ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план/факт 

 Язык и культура (4)   



1 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа. Крылатые слова и выражения 

из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т.п. 

1  

2 Развитие языка как объективный 

процесс. Стремительный рост 

словарного состава языка 

1  

3 Активные  процессы  в современном 

русском языке 

1  

4 РР Творческая работа  1  

 Культура речи   

5 Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка. Нарушение 

орфоэпической нормы как 

художественный приём 

1  

6 Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка. Лексическая сочетаемость 

слова и точность. 

1  

7 Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

1  

8 РР Комплексный анализ  текста 1  

9 РР Творческая работа  1  

1

0 

Основные грамматические нормы 

современного русского литературного 

1  



языка. Типичные грамматические 

ошибки 

1

1 

Правильное построение 

словосочетаний. Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов. 

1  

1

2 

Этика и этикет в электронной среде 

общения. Этикет Интернет- 

переписки, интернет-полемики, 

интернет-дискуссии 

1  

 Речь. Речевая деятельность.   

1

3 

Виды речевой деятельности. Русский 

язык в Интернете 

1  

1

4 

Правила информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях. 

1  

1

5 

Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль. 

1  

1

6 

Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

1  

1

7 

Резерв (1)   

 ИТОГО 1

7 

 

 

 

 

 

Примерные темы  



проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  

Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 



Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

2.2.2.3. Литература 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно 

научной картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, 

метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершённость, предполагающие 

активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически 

относиться к себе и к окружающему миру. 



Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо 

не просто как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и зарубежными, 

нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это приобщение к 

общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, 

нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой литературы и обладающем 

несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями словесного 

искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и 

многообразии художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи 

слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии 

(эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

  формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять 



библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет, и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

В каждом из курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание к 

книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры героев; в 7 классе — 

особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая проблема 

литературы; в 8 классе — взаимосвязь литературы и истории (подготовка к восприятию 

курса на историко-литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-

литературной основе). 

В  программе курс каждого класса представлен разделами:  

1. Устное народное творчество. 

2.Древнерусская литература. 

3.  Русская литература XVIII века. 

4.  Русская литература ХIХ века. 

5.  Русская литература XХ века. 

6.  Литература народов России. 

7.  Зарубежная литература. 

8. Обзоры. 

9.  Сведения по теории и истории литературы. 

В разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной 

литературы, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни 

и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и разделе 

программы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик и др.). 

Учебник литературы и работа с ним. 

 



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 — повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. 

Собиратели сказок. (Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы. «Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, 

недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность 

жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы 

Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. 

Народная мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной 

сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. Изобразительный характер формул 

волшебной сказки. 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 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления 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 (начальные представления). Сравнение. 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси. (Обзор.)  



«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 (начальные представления). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). 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 (начальные 

представления). 

ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века). (Обзор.)  

Иван Андреевич Крылов Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по 

ролям, инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). 

Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, 

Жуковский-сказочник). 

«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 (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне»— поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, 

скрашиваемые любовью няни, ее сказками и песнями. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с 

русскими 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. 

П.П. Ершов «Конек-Горбунок» (Для вн. чтения) 

 Литературные сказки 19 – 20 века 

(1 сказка) Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастической и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

        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 (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). 

«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 (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

«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. 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 (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. 



«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

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 крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой 

(начальные представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«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 понятия). Сюжет (начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэзия второй половины 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» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); 

А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 



Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 

настроения. 

ЛИТЕРАТУРА XX  ВЕКА 

Проза конца XIX - начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. 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 (детство и начало 

литературной деятельности). 

«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. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа 

отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтическое изображение 

родной природы. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа 

Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб». 

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 



«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 (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«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 (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, 

находчивость в экстремальной ситуации. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные 

представления). 

«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 — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин  

«Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная деревня», Дон-Аминадо  «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, ной 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 в лирических стихотворениях. 

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, 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) 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. 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. 

Зарубежная сказочная  проза * 

Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. Гофман, братья Гримм  (1 произведение на выбор) 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен, К. 

Льюис и др. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«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 мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Зарубежная проза о детях и подростках * 

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 труднейших 



жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа. 

6 класс 

Введение 

Художественное произведение и автор. Изображение характеров героев. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. 

Обрядовый фольклор и его эстетическое значение. 

Пословицы и поговорки. Прямой и переносный смысл. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Древнерусская литература. Отражение исторических событий и вымысел. 

О «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА   XVIII  ВЕКА 

Русская басня. Жанр басни и его истоки. И Дмитриев «Муха» 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX  ВЕКА 

И. А. Крылов «Осел и Соловей».  «Листы и корни», «Ларчик». Рассказ и мораль в басне. 

Понятие об эзоповом языке. 

А. С. Пушкин 

Слово о поэте. «Узник». Вольнолюбивый характер стихотворения Дружба в жизни поэта. 

Стихотворение  «Пущину». 

А.С. Пушкин – певец русской природы. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

человека и природы. Теория литературы: эпитет, метафора, композиция 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Осуждение произвола и деспотизма, 

защита чести, независимости личности. 

     «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём. 

      «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение  «Листок». 

Стихотворение «Тучи». Раздумья поэта-изгнанника о своей судьбе.Прием сравнения как 

основа построения стихотворения. Теория литературы.Трехсложные размеры 

стиха.Антитеза. Поэтическая интонация. Стихотворения «Три пальмы», «Утес». Тема 

красоты, гармонии человека с миром.  

И. С. Тургенев 



Слово о писателе. «Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. 

Духовный мир детей. Роль картин природы в рассказе.  

Поэзия 19 века 

Ф. И. Тютчев «Неохотно и несмело» «Листья» 

А. А. Фет. Лирика. Выражение переживаний и мироощущений в стихотворениях о родной 

природе.  

Поэзия пушкинской поры * 

Е. А. Баратынский «Весна! Весна!..» Я. Полонский, А. К. Толстой (2-3 стихотворения) 

Н.А.Некрасов 

Н.А. Некрасов– поэт и гражданин. Краткий рассказ о жизни поэта Стихотворение 

«Железная дорога». Гнетущие картины подневольного труда Мысль о величии 

народа.Мечта о «прекрасной поре».  Трехсложные размеры стиха 

Н. С. Лесков 

Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость за народ. 

Трудолюбие,талантливость,патриотизм русского человека.Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения.Сказ как форма повествования 

А. П. Чехов 

Краткий рассказ о писателе Встреча с писателем и человеком Рассказ «Толстый и 

тонкий». Добродушный смех над малодушием. Речь героев - источник юмора. Развитие 

понятия юмор. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 

     Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа 

содержания рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. 

    Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

А. Грин. Из биографии писателя. «Алые паруса» 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.* 

 М. Пришвин. Из биографии писателя «Кладовая солнца» - сказка-быль. Вера писателя в 

человека.  

Картины природы в сказке-были.Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 

Дружба и взаимопомощь в сказке. 

Великая Отечественная война в произведениях русских поэтов. 

К. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» Д. Самойлов «Сороковые» 

Солдатские будни. Скорбная память о павших героях.  

Проза о детях 



В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Нравственные проблемы рассказа.  Юмор в 

рассказе.Понятие долга.Изображение быта и жизни сибирской деревни. Речевая 

характеристика героя.  

В. Распутин 

Слово о писателе «Уроки французского». Отражение трудностей военного времени 

Жажда знаний героя, его нравственная стойкость,чувство собственного достоинства. 

Душевная щедрость учительницы,её роль в жизни мальчика. Развитие понятий 

рассказ,сюжет. 

В.Шукшин 

Рассказ «Критики».  Чувство юмора как одно из ценных качеств человека 

Ф.Искандер 

Ф. Искандер «13 подвиг Геракла». Юмор, влияние учителя на формирование детских 

характеров. 

Поэзия конца XIX – начала XX веков 

Родная природа в стихотворениях поэтов 20 века 

А. Блок «Летний вечер». С. Есенин «Пороша».  Н. Рубцов. Чувства радости и печали, 

любовь к родной природе и родине в стихах.  

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство с произведениями. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции 

Миф. Отличие мифа от сказки и легенды. Подвиги Геракла 

Легенда об Арионе. Гомер «Илиада», «Одиссея» - песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  

М. Сервантес. Краткий рассказ о писателе. «Дон Кихот». 

П.Мериме «Маттео Фальконе» 

А.Сент-Экзюпери «Маленький принц».  Нравственные проблемы произведения. 

Зарубежная проза о животных и взаимоотношениях человека и природы*   

(Одно произведение на выбор), например: Р. Киплинг, Дж. Лондон, 

Э. Сетон-Томпсон, Дж. Дарелл и др. 

Зарубежная фантастическая проза* 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. Толкиен,  

К. Льюис и др. (Одно произведение на выбор) 

 

 



 

7 класс 

Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Предания.  Поэтическая автобиография народа.  Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

 

Былины. Понятие о былине.  Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного 

труда. Киевский цикл былин.  

Новгородский цикл. «Садко».  (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного 

чтения. 

Эпос народов мира 

   «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 тёмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

    «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

 

     Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие 

представлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  

 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской  

литературы. Нравственные заветы  Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 



«Повесть о  Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 

Прославление любви и верности 

     Теория литературы. Поучение (начальные  представления). Летопись (развитие 

представлений). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

М. В. Ломоносов. Стихотворение «Случились вместе два астронома в пиру» Понятие о 

жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея  Величества 

государыни Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 года» (отрывок). Мысли автора о 

Родине, русской науке и её творцах.  

 

 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

     Теория литературы.  Ода (начальные  представления). 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА  XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.   

«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 

Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

      Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений). 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе.  Трагическое и гуманистическое в 

повести.  

     Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений). 

М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя Ивана Васильевича,  молодого опричника и удалого 

купца Калашникова».  Картины быта XVI века   и их роль в понимании характеров и идеи 

повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 

нива…». Проблема гармонии человека и природы 

     Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений). 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 

облик Тараса Бульбы  и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 

Смысл противопоставления Остапа и Андрия.  Патриотический пафос повести 



     Теория литературы.  Историческая и фольклорная основа произведения. Роды 

литературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

И. С. Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравственные 

проблемы рассказа.  Стихотворения в прозе.  «Русский язык». Особенности жанра 

      Теория литературы.  Стихотворения в прозе 

Н. А. Некрасов.  «Размышления у парадного подъезда», «Несжатая полоса».  Боль поэта 

за судьбу народа.   

        Теория литературы.  Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). 

А. К. Толстой.  Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда 

и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…».  «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения. 

       Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л. Н. Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир 

И. А. Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское 

решение этой проблемы.  

 

А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

 «Злоумышленник».  Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и 

обсуждения) 

       Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений) 

Стихотворения  русских поэтов ХIХ о родной  природе 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. Толстой.  «Край ты мой,  родимый край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания 

 РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА  

М. Горький.  «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 



Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко»  («Старуха  Изергиль»).  

       Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя. 

В. В. Маяковский.  «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского.  «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

      Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 

А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя 

и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В 

прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А. П. Платонова 

Поэзия 20 – 50-х годов XX века 

Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

      Теория литературы. Литературные традиции 

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека 

Поэзия 20 –  50-х годов XX века 

Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. 

Заболоцкий, Н. Рубцов).  Общее и индивидуальное  в восприятии природы русскими 

поэтами 

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие…»,  «Июль – макушка лета, «На дне моей 

жизни».  Философские проблемы в лирике Твардовского 

     Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Писатели улыбаются 

М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и грустное в рассказах писателя 

 ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ  



Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др. Размышления поэта 

об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

 ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины.  

О. Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

Р. Д. Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ  - предупреждение. Мечта о 

чудесной победе добра. 

 Современная зарубежная проза * 

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. Парр, Г. 

Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

 

8 класс 

Введение 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная…», «Вдоль 

по улице метелица метёт…», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён». 

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 Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком…». Особенности содержания и формы народных преданий. 

  Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов.  Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. 

  Художественные особенности воинской повести и жития. 

«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 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). 

 ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА 

Денис Иванович Фонвизин. Слово о поэте. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. 

 «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова 

в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, 

безответственности, зазнайства. 

    Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений) 

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 Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История пугачёвского бунта»), 

принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История пугачёвского 

восстания в художественном произведении и историческом труде писателя и историка. 

Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю 

восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). 

   Роман «Капитанская дочка». Гринёв – 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 Пугачёва». 

     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, 

намёков 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 творчестве. 

  «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чужом 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 отношение 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 «всё 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). 

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). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия 

в обществе. 

«После бала». Идея разделённости двух Россий. 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). 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Проза конца XIX – начала XX веков 

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 взаимоотношения, 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. 

Стихотворение «Письмо к матери» *. 

    Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Проза русской эмиграции * 



Иван Сергеевич Шмелёв. 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. Приёмы 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 Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. 

    Новаторский характер Василия Тёркина – 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). 

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. 

Проза о детях 

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. 

   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…». 

    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. 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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…». 

   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). 

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) 

   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, 

переделанные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

9 класс 

Введение 

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). 

 ДРЕВНЕРУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

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. 

ЛИТЕРАТУРА  XVIII   ВЕКА 

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 Им-

ператрицы 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. 

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). 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  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 пред-

сказания 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). 

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...». 

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 Оне-

гина. 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 наблюдений» 

(В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. 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. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные 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 ко-

мического 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».  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). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный 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. 

 Поэзия 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. 

   РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА  XX  ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

  Русская  проза конца XIX - начала  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). 

Проза о Великой Отечественной войне * 

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. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын.  Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 

праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория   литературы. Притча (углубление понятия). 

 Русская  поэзия 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. 

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. 

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. 

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», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом».  Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 



Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни  и  романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков 

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 выражающий 

переживания, мысли, настроения человека. 

  ЗАРУБЕЖНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

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. Проти-

востояние 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 

литературы. Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 

 

Формы организации образовательного процесса и виды учебной деятельности  

Традиционная форма – урок.  Это такая форма организации учебного процесса, при которой 

педагог в течение точно установленного времени организует познавательную и иную 

деятельность постоянной группы учащихся (класса), используя виды, средства и методы 

работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы ученики овладевали основами 

изучаемого предмета, а также для воспитания и развития познавательных и творческих 

способностей, духовных сил обучаемых. 

Уроки литературы могут быть следующих видов: 

• ознакомления учащихся с новым материалом (сообщение новых знаний); 

• закрепления знаний; 

• выработки и закрепления умений и навыков; 

• обобщающие; 

• проверки знаний, умений и навыков (контрольный урок). 

К специальным относятся уроки: 

• усвоения нового материала; 



• закрепления; 

• повторения; 

• контроля, проверки знаний. 

Кроме урока существуют и другие организационные формы обучения. 

Лекция – это особая конструкция учебного процесса.  Лекция является наиболее 

экономичным способом передачи учебной информации, так как материал излагается 

концентрированно, в логически выдержанной форме. В зависимости от дидактических 

целей и места в учебном процессе различают вводные, установочные, текущие, 

заключительные и обзорные лекции. 

В зависимости от способа проведения выделяют: 

• информационные лекции; 

•проблемные лекции; 

• визуальные лекции предполагают визуальную подачу материала средствами ТСО, аудио-, 

видеотехники, с кратким комментированием демонстрируемых материалов; 

• бинарные лекции (лекция-диалог); 

• лекции-провокации – это занятия с заранее запланированными ошибками; 

• лекции-конференции; 

• лекции-консультации. 

Семинар – учебное занятие в форме коллективного обсуждения изучаемых вопросов, 

докладов, рефератов. Отличие семинаров от других форм обучения состоит в том, что они 

ориентируют обучаемых на большую самостоятельность в учебно-познавательной 

деятельности. В ходе семинаров углубляются, систематизируются и контролируются 

знания обучающихся, полученные в результате самостоятельной внеаудиторной работы над 

первоисточниками, документами, дополнительной литературой, утверждаются 

мировоззренческие позиции, формируются оценочные суждения. 

Конференция (учебная) – организационная форма обучения, направленная на расширение, 

закрепление и совершенствование знаний. 

Практикумы – формы организации обучения, при которых обучающиеся по заданию и под 

руководством учителя выполняют  практические работы.  

Факультативные занятия предусматривают углубленное изучение учебных предметов по 

выбору и желанию учащихся. Они направлены на расширение научно-теоретических 

знаний и практических умений обучаемых. 

Экскурсия (учебная) – форма организации обучения в условиях производства, музея, 

выставки, природного ландшафта с целью наблюдения и изучения учащимися различных 

объектов и явлений действительности. 



По образовательным целям экскурсии могут быть тематическими и обзорными. 

Тематические экскурсии проводятся в связи с изучением одной или нескольких 

взаимосвязанных тем учебного предмета или нескольких учебных предметов. Обзорные 

экскурсии охватывают более широкий круг тем. 

По месту в изучаемом разделе экскурсии бывают вводными (предваряющими), текущими 

(сопутствующими) и итоговыми (заключительными). Любая экскурсия не является 

самоцелью, а входит в общую систему учебной работы. 

Домашняя самостоятельная работа – составная часть процесса обучения, относящаяся к 

внеаудиторным занятиям. Роль этого вида учебной деятельности особенно возрастает в 

настоящее время, когда перед школой поставлена задача формирования у обучающихся 

потребности к постоянному самообразованию, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности. Домашняя работа развивает мышление, волю, характер учащегося. 

Консультация используется для оказания помощи ученикам по освоению учебного 

материала, который либо слабо усвоен ими, либо не усвоен совсем. Проводятся 

консультации и для учащихся, которые заинтересованы в углубленном изучении предмета.  

Различают индивидуальные и групповые консультации. И тот и другой вид создает 

благоприятные условия для индивидуального подхода к учащимся. 

Предметные кружки и другие подобные им формы обучения (мастерские, лаборатории, 

студии) отличаются большим разнообразием как по направленности, так и по содержанию, 

методам работы, времени обучения и т.д. Работа учащихся в предметных кружках 

способствует развитию у них интересов и склонностей, положительного отношения к 

обучению, повышению его качества. 

Конкурсы и олимпиады стимулируют и активизируют деятельность учащихся, развивают 

их творческие способности, формируют дух состязательности.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РАБОТ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

5 КЛАСС  

Домашняя работа №1 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Каков мой любимый герой русской народной сказки? 

2.Почему я люблю читать народные сказки? 

3.Почему в народных сказках добро всегда побеждает зло? 

Домашняя работа №2 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.В чем превосходство царевны над царицей? 

2.Что помогло царевичу Елисею в поисках невесты? 



3.В чем общность и различие «Спящей царевны» В.А.Жуковского и «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкина? 

Домашняя работа №3 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Что воспевает И.С.Тургенев в образе Герасима? 

2.Каковы друзья и враги Герасима? 

3.В чем вина и в чем беда барыни? 

Контрольная работа ( сочинение) 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Каковы друзья и враги пленного Жилина? 

2.Почему у Жилина и Костылина разные судьбы? 

Контрольная работа  (сочинение) 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Почему Вася подружился с Валеком и Марусей? 

2.Каковы отношения между сыновьями и отцами в двух семьях: Тыбурция и судьи? 

3.Что помогло Васе и его отцу прийти от вражды к пониманию? 

4.Почему  у Сони и Маруси два разных детства? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Какой изображена русская природа в творчестве П.П.Бажова, К.Г.Паустовского, 

А.П.Платонова, В.П.Астафьева? 

2.Какие поступки сверстников вызывают мое восхищение в произведениях 

К.Г.Паустовского, А.П.Платонова, В.П.Астафьева? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Почему Герда победила Снежную королеву? 

2.Какие герои олицетворяют добро и зло в сказках Андерсена? 

3. О чем мечтал Андерсен в своих сказках? 

4.Совпадают ли внешний облик и внутренний мир Тома Сойера? 

5.Чем похожи герои романа «Приключения Тома Сойера» на моих сверстников? 

6 КЛАСС  

Домашняя  работа №1 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.В чем красота и мудрость русских обрядов? 

2.Почему пословицы и поговорки называют зернами народной мудрости? 



3.Какие образы загадок являются основой для их иносказательного смысла? 

Домашняя  работа №2 

Письменный ответ на проблемный вопрос: 

«Какие человеческие пороки осуждает И.А.Крылов в своих баснях?» 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.В чем сходство и различие характеров Кирилы Троекурова и Андрея Дубровского? 

2.Почему повесть «Дубровский» можно назвать повестью о защите человеческой личности? 

3.Почему Маша Троекурова не приняла «освобождения» из рук Дубровского? 

4.Какими способами в повести выражается авторское отношение к героям? 

Контрольная работа  (сочинение) 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Какие состояния природы любит изображать Ф.И.Тютчев в своих стихах? 

2.Какие картины природы вызывают восхищение у лирического героя стихотворений 

А.А.Фета? 

3.О чем мечтает автор – повествователь в стихотворении Н.А.Некрасова «Железная 

дорога»? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на проблемный вопрос: 

«Какие лучшие качества русского народа изображены в стихотворении Н.А.Некрасова 

«Железная дорога» и сказе Н.С.Лескова «Левша»? 

Домашняя  работа 

Письменный ответ на проблемный вопрос: 

«Какова роль речевых характеристик в создании образов героев рассказа В. П. 

Астафьева  «Конь с розовой гривой»? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Каков образ моего ровесника в произведениях В.Г.Распутина, В.П.Астафьева, 

Ф.А.Искандера? 

2.Как взрослые помогали детям в рассказах В.Г.Распутина, В.П.Астафьева, Ф.А.Искандера? 

4.Какие черты личности учителя особенно привлекательны в произведениях В.Распутина и 

Ф.Искандера? 

7 КЛАСС  

Домашняя  работа  

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 



1.Какой показана история России в произведениях А.С.Пушкина? 

2.Каково авторское отношение к «маленькому человеку» в «повестях Белкина»? 

3.В чем своеобразие рассказчика в «Повестях Белкина»? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из проблемных вопросов: 

1.Какова авторская оценка образа Тараса Бульбы? 

2.Зачем в повести противопоставлены образы Остапа и Андрия? 

3.Какова роль картин природы в понимании характеров героев повести? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на проблемный вопрос:  «Каковы средства создания комического в 

сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина?» 

Домашняя  работа  

Письменный ответ на проблемный вопрос: «Что особенно дорого читателю в русской 

поэзии XIX века о Родине и о родной природе?» 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на проблемный вопрос: «Какой изображена «золотая пора» детства в 

произведениях Л.Н.Толстого и И.А.Бунина?» 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на проблемный вопрос: «Почему в жизни людей необходимо 

сострадание? (По произведениям писателей XX века)» 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный анализ стихотворения. 

8 КЛАСС  

Домашняя работа  

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.Какие черты поэтики классицизма проявились в комедии «Недоросль»? 

2.Почему в комедии «Недоросль» так актуальна тема воспитания? 

3.Против чего в комедии «Недоросль» направлена сатира автора? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.Что повлияло на формирование характера Петра Гринева? 

2.Почему Машу Миронову можно считать нравственным идеалом Пушкина? 

3.Какова авторская позиция в оценке Пугачева и народного восстания? 

4. Почему Пугачев не расправился с Петром Гриневым? 

5.Как анализ композиции романа «Капитанская дочка» помогает понять его идею? 



Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.Какова роль эпизода «Бой с барсом» в поэме? 

2.Какие черты образа Мцыри сближают его с романтическими героями? 

3.Какую композиционную роль в поэме играет изображение кавказской природы? 

4.Почему историю Мцыри автор излагает в форме исповеди героя? 

5.Какой смысл придает финалу поэмы смерть Мцыри? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.Почему Гоголь считал, что для спасения России нужно в ней «высмеять все дурное»? 

2.В чем социальная опасность хлестаковщины? 

3.Каковы авторские способы разоблачения пороков чиновничества? 

4.Почему комедию «Ревизор» включают в репертуар современных театров? 

5.Чем интересна постановка комедии в современном театре? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на проблемный вопрос: «Каков нравственный смысл историй любви в 

рассказах русских писателей?» 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.Какие испытания пережил человек в военное время? (по 1-2 произведениям о Вов) 

2.Как стихи и песни о войне приближали победу, предостерегали от новых войн? 

9 КЛАСС  

Домашняя  работа  

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.Чем привлекательны образы русских князей в «Слове…»? 

2.Какие идеальные черты русской женщины отразились в образе Ярославны? 

3.Каким предстает в «Слове…» образ Русской земли? 

4.Каковы способы выражения авторской позиции в «Слове…»? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на проблемный вопрос: «Чем современна литература XVIII века?» 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.В чем общечеловеческое звучание образов фамусовского общества? 

2.Каковы сильные и слабые стороны характера Чацкого? 

3.Почему образ Софьи получил разноречивые оценки в критике? 



4.В чем особенности конфликта и комедийной интриги в пьесе «Горе от ума? 

5.Как особенности речи персонажей «Горе от ума»  раскрывают своеобразие их характеров? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.Как отразился в лирике поэта мотив свободы и служения Родине? 

2.Каковы особенности изображения любовного чувства в интимной лирике поэта? 

3.Как осмысливает Пушкин в лирике жизненное предназначение поэта? 

4.Почему тема памятника поэту является сквозной в русской лирике? 

5.В чем созвучие картин природы душевному состоянию человека в лирике Пушкина? 

Контрольная работа (сочинение) 

6.Каковы психологические мотивы поступков и взаимоотношений героев романа 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин»? 

7.Какова конкретно-историческая и общечеловеческая сущность характеров Татьяны и 

Онегина? 

8.Как в образе автора романа «Евгений Онегин» отразилась личность А.С.Пушкина? 

9.Какие основные черты образа России запечатлены в романе «Евгений Онегин»? 

10.Какие философские размышления о жизни отразились в лирических отступлениях 

романа «Евгений Онегин»? 

Контрольная работа (сочинение) 

Письменный ответ на один из  проблемных вопросов: 

1.В чем трагизм темы одиночества в лирике М.Ю.Лермонтова? 

2.Почему лирический герой поэзии М.Ю.Лермонтова глядит на свое поколение и на свою 

эпоху печально? 

3. Почему лирический герой М.Ю.Лермонтова воспринимает любовь как страсть, 

приносящую страдания? 

4.В чем необычность воплощения темы поэта и поэзии в лирике М.Ю.Лермонтова? 

5.Как проявилась «странная любовь» М.Ю.Лермонтова к Родине в его лирике? 

Контрольная работа (сочинение) 

6.В чем противоречивость характера Печорина? 

7.Как система мужских образов романа помогает понять характер Печорина? 

8.В чем нравственные победы женщин над Печориным? 

9.Каковы способы изображения внутреннего мира человека в романе «Герой нашего 

времени»? 

10.Как отразилась в романе «Герой нашего времени» тема смысла жизни? 

Контрольная работа (сочинение) 



1.Какие нравственные пороки русских помещиков, по мысли Н.В.Гоголя, нуждаются в 

обличении? 

2.Чем смешон и чем страшен чиновничий город в изображении Н.В.Гоголя? 

3.Как изменяется авторское отношение к действительности на протяжении поэмы 

«Мертвые души»? 

4.Какой изображена Русь крестьянская в поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души»? 

5.Как соединение комического и лирического начал в поэме помогает понять ее идею? 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Критерии оценивания устного ответа 

      Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 

разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение 

монологической литературной речью. 

     Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 

поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе. 

     Отметка «3» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 

для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста. 

       Отметка «2» 



 Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка. 

                                                      

 Техника чтения 

Класс Вслух Про себя 

5 

6 

7 

8 

9 

120 

140 

140 – 150 

150 

150 

140 – 170 

170 – 210 

210 – 250 

250 – 260 

260 – 280 

Критерии оценивания сочинений 

           С помощью сочинений  проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       

      Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

Содержание   сочинения        оценивается   по   следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

      При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

       Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 

о Основные критерии оценки 



ц

е

н

к

а 

содержание и речь грамотность 

«

5

» 

1. Содержание работы полностью 

соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. 

Содержание    излагается    последовательно. 

4.  Работа    отличается    богатством    словар

я, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   выра

зительность текста. 

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«

4

» 

1. Содержание работы в основном 

соответствует 

теме   (имеются  незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. 

Имеются  незначительные  нарушения   после

довательности   в   изложении мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй 

речи достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством 

и   достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки,    или     

4    пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 

2   грамматические   ошибки 



«

3

» 

1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. 

Допущены   отдельные   нарушения  последо

вательности  изложения. 

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции,    встречается    неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль   работы    не   отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом  в работе допускается не 

более  4   недочетов  в  содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  ошибки   

и   5   пунктуационных 

ошибок, 

или 

7 

пунктуационных    при    отсут

ствии орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 

5  орфографических 

ошибок  и  4  пунктуационные 

  ошибки),    а   также 

4   грамматические   ошибки 

«

2

» 

1. Работа   не  соответствует   теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей. 

3. Нарушена последовательность 

изложения   мыслей  во всех частях 

работы,  отсутствует    связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа 

написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной 

связью между ними, часты 

случаи   неправильного   словоупотребления. 

5. Нарушено  стилевое  единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 

7   пунктуационных 

ошибок,    или     

6 орфографических 

и  8   пунктуационных 

ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    пун

ктуационных ошибок,    или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок,   я  также 7 

грамматических ошибок 

Примечания. 

1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   оригинальност

ь замысла  ученического сочинения, уровень  его композиционного и 



речевого   оформления.   Наличие   оригинального   замысла,   его   хорошая   реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-

два  раза   больше  указанного  в   настоящих  нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исх

одить  из  нормативов,  увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например,  при  оценке  грамотности  «4» 

ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  соотношениях:  6—4—4,  4—6—

4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если  н

е  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано 

удовлетворительно. 

Примерный объем текста сочинений 

класс                     Объем текста для 

классного сочинения 

5 0,5 – 1,0 страницы 

6 1,0 – 1,5 страницы 

7 1,5 – 2,0 страницы 

8 2,0 – 3,0 страницы 

9 3,0 – 4,0 страницы 

  

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста. 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень 

раскрытия 

сущности 

проблемы. 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 



Макс. - 30 баллов - обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению. 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность. 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• менее 50 баллов  – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 

  

Критерии  оценки за тест 

«5»- верно выполнено  более 90% заданий; 

«4»- верно выполнено  более 70- 89 % заданий; 



«3»- верно выполнено  более 51- 69 % заданий; 

«2»- верно выполнено  50% и менее. 

 

 

Критерии оценивания презентаций учащихся 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание  Работа 

полностью 

завершена  

Почти полностью 

сделаны наиболее 

важные 

компоненты 

работы 

Не все 

важнейшие 

компоненты 

работы 

выполнены 

 Работа сделана 

фрагментарно и с 

помощью учителя 

Работа 

демонстрирует 

глубокое 

понимание 

описываемых 

процессов  

Работа 

демонстрирует 

понимание 

основных 

моментов, хотя 

некоторые детали 

не уточняются 

Работа 

демонстрирует 

понимание, но 

неполное 

Работа 

демонстрирует 

минимально 

понимание 

Даны 

интересные 

дискуссионные 

материалы. 

Грамотно 

используется 

научная 

лексика 

Имеются 

некоторые 

материалы 

дискуссионного 

характера. 

Научная лексика 

используется, но 

иногда не 

корректно. 

 Дискуссионные 

материалы есть в 

наличии, но не 

способствуют 

пониманию 

проблемы. 

Научная 

терминология 

или используется 

мало или 

используется 

некорректно.  

Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум научных 

терминов 

Ученик 

предлагает 

собственную 

интерпретацию 

Ученик в 

большинстве 

случаев 

предлагает 

 Ученик иногда 

предлагает свою 

интерпретацию 

Интерпретация 

ограничена или 

беспочвенна 



или развитие 

темы 

(обобщения, 

приложения, 

аналогии) 

собственную 

интерпретацию 

или развитие 

темы 

Везде, где 

возможно 

выбирается 

более 

эффективный 

и/или сложный 

процесс 

Почти везде 

выбирается более 

эффективный 

процесс 

Ученику нужна 

помощь в выборе 

эффективного 

процесса 

 Ученик может 

работать только 

под руководством 

учителя 

Дизайн Дизайн 

логичен и 

очевиден  

Дизайн есть   Дизайн 

случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. 

Дизайн 

подчеркивает 

содержание. 

Имеются 

постоянные 

элементы 

дизайна. Дизайн 

соответствует 

содержанию.  

Нет постоянных 

элементов 

дизайна. Дизайн 

может и не 

соответствовать 

содержанию. 

Элементы дизайна 

мешают 

содержанию, 

накладываясь на 

него. 

Все параметры 

шрифта 

хорошо 

подобраны 

(текст хорошо 

читается) 

Параметры 

шрифта 

подобраны. 

Шрифт читаем. 

Параметры 

шрифта 

недостаточно 

хорошо 

подобраны, могут 

мешать 

восприятию 

Параметры не 

подобраны. 

Делают текст 

трудночитаемым 

Графика Хорошо 

подобрана, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

Графика 

соответствует 

содержанию 

Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 



содержание 

Грамотность Нет ошибок: 

ни 

грамматически

х, ни 

синтаксически

х 

Минимальное 

количество 

ошибок  

Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемым  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 В числе современных требований к оснащению учебного процесса — электронные 

библиотеки, включающие комплекс информационно-справочных материалов, 

объединённых системой навигации и ориентированных на различные формы 

познавательной деятельности 

 

в том числе исследовательскую проектную работу. В состав электронных библиотек могут 

входить тематические базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, видео, 

анимация, таблицы, схемы. 

 Привлечение разнообразных наглядных средств обучения позволит активизировать 

учебный процесс. Особенно это важно при знакомстве учащихся с биографией писателя, 

изучении художественных произведений в широком историко-литературном контексте, 

включении разнообразных межпредметных связей. 

 Помещение кабинета литературы должно быть оснащено не только книгопечатной 

продукцией, но и демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, 

экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающими 

дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся. 

В процессе изучения литературы необходимо использовать фотографии и портреты 

писателей, альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и пр.). Иллюстрации могут быть представлены в 

демонстрационном (настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных носителях. Альбомы раздаточного 

изобразительного материала могут использоваться при построении межпредметных связей 

(соотнесение литературных произведений с произведениями живописи, скульптуры, 

графики, архитектуры, музыки). 

 Следует также использовать настенные таблицы, представляющие в 

структурированном виде термины и понятия, на которые опирается курс литературы. 



Таблицы могут быть представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально-

раздаточном вариантах, в полиграфических изданиях и на электронных носителях. 

 Современный урок по литературе должен быть оснащён компьютерными и 

информационно-коммуникационными средствами, экранно-звуковыми пособиями, 

техническими средствами обучения. Они ориентированы на организацию деятельностного 

подхода к процессу обучения, формирование у учащихся потребности в чтении 

художественной литературы, широкого культурного кругозора, а также общих учебных 

умений, навыков и обобщённых способов деятельности. Материально-техническое 

обеспечение учебного процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих 

задач. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс. Учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Полухина В.П. и др. Литература: 6 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. / Под 

ред. В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2015; 

 Коровина В.Я. Литература: 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2015; 

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс. Учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Коровина В.Я. Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 класс. 

Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015. 

Литература для учителя. Методические пособия 

      1.Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 5 класс. – М.: 

ВАКО, 2016 

      2.Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 6 класс. – М.: 

ВАКО, 2016 

      3.Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 7 класс. – М.: 

ВАКО, 2016 

      4.Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 8 класс. – М.: 

ВАКО, 2016 

      5.И.В.Золотарева, Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе 9 

класс. – М.: ВАКО, 2016 

Фонохрестоматии 



    1. Литература: 5 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин 

   2. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин 

   3. Литература: 7 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин 

   4. Литература: 8 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин 

   5. Литература: 9 класс: Фонохрестоматия: Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. 

Коровин 

Школьные словари 

   1. Словарь литературных терминов / Сост. И.В. Клюхина. – 2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 

2011 

Дидактические материалы 

    1. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011 

    2. Полухина  В. П. Читаем, думаем, спорим...: Дидактические материалы по литературе: 6 

класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

    3. Коровина В. Я. Читаем, думаем, спорим…: Дидактические материалы по литературе: 7 

класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

   4. Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы по литературе: 8 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

   5. Коровина В. Я., Збарский И. С., Коровин В. И. Читаем, думаем, спорим…: 

Дидактические материалы по литературе: 9 класс/ В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

Литература для обучающихся 

   1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 5 класс. Учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015; 

   2. Полухина В.П. и др. Литература: 6 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. / Под ред. 

В.Я.Коровиной.- М.: Просвещение, 2015; 

   3. Коровина В.Я. Литература: 7 класс. Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2015; 



   4. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература: 8 класс. Учебник-

хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015; 

   5. Коровина В.Я. Журавлев В.П., Збарский И.С., Коровин В.И. Литература: 9 класс. 

Учебник-хрестоматия в 2-х частях. М.: Просвещение, 2015. 

   6. Литература в таблицах : 5-11 кл.: справ. материалы / Н.А. Миронова. – М.: АСТ: 

Астрель, 2011 

   7.  Литература в таблицах и схемах / Марина Мещерякова. – 10 изд. – М.: Айрис - пресс, 

2010   

Контрольно-измерительные материалы 

  1.Уроки литературы: организация контроля и творческая работа: тесты, изложения, 

творческие задания, литературные диктанты, викторины, ребусы. 5-11 классы / авт.- сост. 

Н.Ю.Кадашникова, Л.М.Савина. – Волгоград: Учитель, 2009 

  2.Беляева Н.В. Проверочные работы. 5 – 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

Интернет - ресурсы 

 http://www.edu.ru – образовательный портал «Российской образование» 

 http://www.school. edu. ru – национальный портал «Российский общеобразовательный 

портал» 

 http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

 http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал «Здоровье и 

образование» 

 http://www.ucheba.ru - образовательный портал «УЧЕБА» 

 http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный 

информационный портал 

   http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, 

включающий обучение школьников 

 http://www.prosv.ru — сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-

   портал«Русский язык»). 

 http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Литература». 

 http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

 http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

 http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. 

Литература.»  Московского центра интернет-образования 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1484801631872000&usg=AFQjCNGaSu9ySZ_oQH7SyDy9WUwjMPijWA
https://www.google.com/url?q=http://www.ict.edu.ru&sa=D&ust=1484801631873000&usg=AFQjCNG8xirUgZle4RuI3is-fuqwanjm-Q
https://www.google.com/url?q=http://www.valeo.edu.ru/data/index.php&sa=D&ust=1484801631874000&usg=AFQjCNG_naRwCtJfg7PUQ4wAVrSB1OI8yA
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.ru&sa=D&ust=1484801631874000&usg=AFQjCNHtFUz9vt4Tw1jkSCeRQ6Z8Px8TVg
https://www.google.com/url?q=http://www.alledu.ru&sa=D&ust=1484801631875000&usg=AFQjCNGtLDgtpoKEJyLTE7sMjW-XRYcDDA
https://www.google.com/url?q=http://www.college.ru&sa=D&ust=1484801631875000&usg=AFQjCNEkAVJId8Tfr5JCPSeun0Fto9jkdA


 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

  http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки 

  http://www.old-russian.chat.ru – Древнерусская литература 

  http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы 

  http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов 

  http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы» 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия   

 http://www. teachpro.ru - образовательный сайт Teachpro.ru 

 http://www. ozo.rcsz.ru - обучающие сетевые олимпиады 

  http://www. college.ru -  открытый колледж   

  http://www. fipi.ru - ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов в новой форме 

 http://www.ruslit.metodist.ru - методическая лаборатория русского языка и литературы 

МИОО – Итоговая аттестация в    9 классе 

Материально-техническая база 

 Ноутбук 

 Мультимедийный проектор 

 Колонки 

 Интерактивная доска 

 Экранно-звуковые пособия 

 Презентации к занятиям 

Объекты образовательных экскурсий 

Важными объектами литературной образовательной среды являются литературные и 

литературно-мемориальные музеи и заповедники. Посещение школьниками мест, 

связанных с жизнью и творчеством выдающихся писателей, становится заметным фактом 

их личной биографии, сближает с писателями, обеспечивает личностно-переживаемое 

чувство узнавания при чтении материалов о жизни и творчестве писателей, об истории 

создания произведений классиков русской литературы и литераторов-земляков. Конечно 

же, более сильное впечатление на школьников производит личное участие в экскурсионной 

группе или индивидуальное посещение музея, но возможна и заочная экскурсия, 

проведённая учителем по аудиовизуальным и печатным изобразительным материалам, 

издаваемым крупными музеями, а также посещение официального сайта музея. 

Традиционно образовательные литературные экскурсии проводятся в музеях, посвящённых 

жизни и творчеству писателей-классиков, чьё творчество изучается на уроках литературы. 

https://www.google.com/url?q=http://www.ruslit.metodist.ru&sa=D&ust=1484801631883000&usg=AFQjCNEoo1tWbRZVBSCZV9aFRjvdi43iew


Объектами образовательных экскурсий при изучении школьного курса литературы могут 

стать музеи писателей, чьи произведения вошли в круг детского чтения (П. П. Бажова в г. 

Екатеринбурге, А. П. Гайдара в г. Арзамасе, А. С. Грина в г. Кирове и др.), литературные 

экспозиции местных краеведческих музеев, областные, городские художественные музеи. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛИТЕРАТУРЫ 

5 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки. 

осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы;  выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице); 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 



- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

6 класс 

Ученик научится: 

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Ученик получит возможность научиться: 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять 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); 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 



- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

7 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, 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). 

- 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, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

8 класс 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

- 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 произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 



- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 

- 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, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

9 класс 

Выпускник научится: 



- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано формулируя своё отношение к прочитанному; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 

и смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 



Личностные результаты, 5 класс: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности  к саморазвитию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, 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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

 

Личностные результаты, 6 класс: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение гуманистических ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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



выбору дальнейшей индивидуальной траектории образования с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, 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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты, 7 класс: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение гуманистических 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 с учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, 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; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Личностные результаты, 8 класс: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 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 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Личностные результаты, 9 класс: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 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 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

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 осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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; 



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

решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение 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; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литературе выражаются в 

следующем: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей 

XIX-XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;  



умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному 

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, 

вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-

выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 

произведений. 

 

 

РИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс  (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Р. р. 

В 

том 

числе 

Вн. 

чт. 

В 

том 

числе 

1. Введение 

 

1   

2. Устное народное 

творчество 

7 2  

3.  Древнерусская 

литература 

2 1  

4.  Русская литература 

XVIII века  

1   

5.  Русская литература  

XIX века  

48 5 4 

6.  Русская литература 24 4 6 



XX века  

7. Зарубежная 

литература  

19 2 3 

 Итого 102 14 13 

 

Примерное календарно-тематическое , 5 класс (3 часа в неделю) 

  

п 

Тема Кол-во часов Дата 

План/факт 

 Введение. 1  

1 Введение. Роль книги в жизни 

человека и общества. 

1 1 неделя 

 Устное народное творчество (11, в 

тч 3рр,1вн.ч) 

  

2 Что такое фольклор? Малые 

жанры фольклора. Детский 

фольклор 

1  

3 Сказка – вид народной прозы. 

Волшебная сказка «Царевна-

лягушка». 

1  

4 Образ невесты-волшебницы в 

народной сказке «Царевна-

лягушка» 

1 2 неделя 

5 РР Художественный мир сказки 

«Царевна-лягушка» 

1  

6 «Иван- крестьянский сын и чудо –

Юдо»- волшебная сказка 

героического содержания 

1  

7 Сказка о животных «Журавль и 

цапля». Народные представления 

о справедливости. Бытовая сказка 

«Солдатская шинель». Народные 

1 3 неделя 



представления о добре и зле. 

8 РР Итоговый урок по фольклору. 

Подготовка к сочинению. 

1  

 Древнерусская литература (2, 

1рр) 

  

9 Повесть временных лет» как 

литературный памятник. Герои 

летописного сказания «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». 

1  

10 РР Особенности древнерусской 

литературы. Летописные книги. 

Защита проектов 

1 4 неделя 

 Русская литература XVIII века 

(1) 

  

11 Из литературы VIII века. 

М.В.Ломоносов. Юмористическое 

нравоучение «Случились вместе 

два астронома в пиру 

1  

 Русская литература  XIX века 

(48, 4вн.чт, 5рр) 

  

12 Вн.чт. Роды и жанры литературы. 

Истоки басенного жанра. 

1  

13 И.А.Крылов: детство. Начало 

литературной деятельности. 

1 5 неделя 

14 Волк на псарне». Отражение 

исторических событий в басне. 

Патриотическая позиция автора. 

1  

15-16 «Свинья под дубом», «Ворона и 

лисица», «Волк и ягненок»: 

осмеяние пороков: жадности, 

невежества, хитрости, глупости. 

2 6 неделя 

17 В.А.Жуковский: детство и начало 

литературного творчества. 

1  



18 Сказка В.А.Жуковского «Спящая 

царевна». 

1  

19 «Спящая царевна». Сходные и 

различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. 

Герои литературной сказки, 

особенности сюжета. 

1 7 неделя 

20 Баллада В.А.Жуковского «Кубок». 

Благородство и жестокость. Герои 

баллады 

1  

21 Александр Сергеевич Пушкин. 

Краткий рассказ о жизни поэта 

(детство, годы учения). 

1  

22 Стихотворение «Няне»— 

поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти 

1 8неделя 

23 «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» — ее истоки 

(сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой 

Жуковского «Спящая царевна», со 

сказками братьев Гримм).  

«Бродячие сюжеты» 

1  

24 Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. Царица и царевна, 

мачеха и падчерица. Помощники 

царевны. 

1  

25 Елисей и богатыри. Сходство и 

различие литературной 

пушкинской сказки и сказки 

народной. Народная мораль,  

нравственность. 

1 9 неделя 

26 РР Поэтичность, музыкальность 

пушкинской сказки. Чтение 

наизусть 

1  



27 ВН.чт. П.П. Ершов «Конек-

Горбунок».  

1  

28 Антоний Погорельский. «Черная 

курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное, 

фантастической и достоверно-

реальное в литературной сказке. 

1 10 неделя 

29 Нравоучительное содержание и 

причудливый сюжет 

произведения.  

1  

30 РР Выразительное чтение отрывка 

сказки, анализ эпизода 

1  

31 Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной 

деятельности, интерес к истории 

России). 

1 11неделя 

32 «Бородино» — отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского 

сражения (1837). Историческая 

основа стихотворения 

1  

33 РР Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом 

стихотворения. 

1  

34 Николай Васильевич Гоголь. 

Краткий рассказ о писателе 

(детство, годы учения, начало 

литературной деятельности). 

1 12 неделя 

35 «Заколдованное место» — повесть 

из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, 

1  



комического и лирического, 

реального и фантастического 

36 Вн. Чт. «Ночь перед Рождеством» 

Н.В.Гоголя 

1  

37 Поэтические картины народной 

жизни. Герои повести. 

Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение 

конфликта темных и светлых сил. 

1 13 неделя 

38 Николай Алексеевич Некрасов. 

Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной 

деятельности). 

1  

39 «На Волге». Картины природы. 

Раздумья поэта о судьбе народа. 

Вера в потенциальные силы 

народа, лучшую его судьбу. 

1  

40 «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской 

женщины. 

1 14 неделя 

41 Стихотворение «Крестьянские 

дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. 

Мир детства — короткая пора в 

жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей. 

1  

42 Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной 

деятельности). 

«Муму» — повествование о жизни 

1  



в эпоху крепостного права 

43 Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, 

трудолюбие. Немота главного 

героя — символ немого протеста 

крепостных крестьян. 

1 15 неделя 

44 История отношений Герасима и 

Татьяны. 

1  

45 Герасим и Муму 1  

46-47 Духовные и нравственные 

качества Герасима.  

2 16 неделя 

48 РР Протест героя против барства и 

рабства. Подготовка к сочинению. 

1  

49 Афанасий Афанасьевич Фет. 

Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» 

— радостная, яркая, полная 

движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи 

как воплощение красоты жизни. 

1 17 неделя 

50 Лев Николаевич Толстой. Краткий 

рассказ о писателе (детство, 

начало литературной 

деятельности). 

1  

51 «Кавказский пленник». 

Бессмысленность и жестокость 

национальной вражды. 

1  

52 Жилин и Костылин — два разных 

характера, две разные судьбы. 

1 18 неделя 

53 Жилин и Дина. Душевная 

близость людей из враждующих 

1  



лагерей. Утверждение 

гуманистических идеалов. 

54 Краткость и выразительность 

языка Толстого. Подготовка к 

письменному ответу на вопросы. 

1  

55 Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе.«Хирургия» — 

осмеяние глупости и невежества 

героев рассказа. 

1 19 неделя 

56 Ф. И. Тютчев. «Зима недаром 

злится...», «Как весел грохот 

летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...»; 

1  

57 А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); 

И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); 

1  

58 РР А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 

3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. 

В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть 

стихотворений (по выбору учителя 

и учащихся). 

1 20 неделя 

59 Итоговый урок по литературе XIX 

века 

1  

 Русская литература XX века (24, 

6вн.чт, 4рр ) 

  

60 Иван Алексеевич Бунин. Краткий 

рассказ о писателе (детство и 

начало литературной 

деятельности). 

«Косцы». Восприятие 

прекрасного. Эстетическое и 

этическое в рассказе. 

1  

61 Вн.чт. Рассказ «Подснежник». 

Тема исторического прошлого 

1 21 неделя 



России. Праздники и будни в 

жизни главного героя. 

62 Владимир Галактионович 

Короленко. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало 

литературной деятельности). 

1  

63 «В дурном обществе». Жизнь 

детей из благополучной и 

обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев 

повести. 

1  

64 РР Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к 

беднякам. «Дурное общество» и 

«дурные дела». Подготовка к 

сочинению 

1 22 неделя 

65 Сергей Александрович Есенин. 

Стихотворения «Я покинул 

родимый дом...» и «Низкий дом с 

голубыми ставнями...» — 

поэтическое изображение родной 

природы.  

1  

66 Павел Петрович Бажов. Краткий 

рассказ о писателе (детство и 

начало литературной 

деятельности). 

1  

67 «Медной горы Хозяйка». 

Реальность и фантастика в сказе. 

Тайны мастерства. Своеобразие 

языка, интонации сказа. 

1 23 неделя 

68 Константин Георгиевич 

Паустовский. Краткий рассказ о 

писателе. 

1  

69 «Теплый хлеб». Доброта и 

сострадание, реальное и 

1  



фантастическое в сказках 

Паустовского. 

70 Вн.чт Самуил Яковлевич Маршак. 

Краткий рассказ о писателе. 

Сказки С. Я. Маршака. 

1 24 неделя 

71 «Двенадцать месяцев» — пьеса-

сказка. Положительные и 

отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция 

русских народных сказок. 

1  

72 РР Художественные особенности 

пьесы-сказки. 

1  

73 Андрей Платонович Платонов. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. 

Главный герой рассказа. 

1 25 неделя 

74 Виктор Петрович Астафьев. 

Краткий рассказ о писателе 

(детство, начало литературной 

деятельности). 

1  

75 «Васюткино озеро». Бесстрашие, 

терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в 

экстремальной ситуации. 

1  

76 Автобиографичность 

литературного произведения 

(начальные представления). 

1 26 неделя 

77 РР Сочинение «Какие поступки 

сверстников вызывают мое 

восхищение (негодование)?» (По 

произведениям В.Г.Короленко,  

К.Г. Паустовского, С.Я.Маршака,  

А.П. Платонова, В.П.Астафьева) 

1  

78 ВН.чт«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о 

1  



войне. Патриотические подвиги в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

79 К. М. Симонов. «Майор привез 

мальчишку на лафете...»; А. Т. 

Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно 

трагическая и героическая тема 

произведений о Великой 

Отечественной войне. 

1 27 неделя 

80 И. Бунин. «Помню — долгий 

зимний вечер...»; Прокофьев 

«Аленушка»; Д. Кедрин  

«Аленушка»; Н. Рубцов  «Родная 

деревня», Дон-Аминадо  «Города 

и годы». 

Стихотворные лирические 

произведения о Родине, природе 

как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира  

1  

81-82 Вн.чт. Проза и поэзия о 

подростках и для подростков 

последних десятилетий авторов 

лауреатов премий и конкурсов  

(Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 

Е.МУРАШОВА, 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 

учащегося) 

2 28 неделя 



83 РР Итоговый урок по русской 

литературе ХХ века 

1  

 Зарубежная литература (19, 3 

вн.чт, 2рр) 

  

84 Роберт Льюис Стивенсон. Краткий 

рассказ о писателе. «Вересковый 

мед». Подвиг героя во имя 

сохранения традиций предков 

1  

85 Даниель Дефо. Краткий рассказ о 

писателе. 

Защита рефератов 

1 29 неделя 

86 «Робинзон Крузо». Жизнь и 

необычайные приключения 

Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость 

перед жизненными 

обстоятельствами). 

1  

87 РР  «Гимн неисчерпаемым 

возможностям человека. 

1  

88 Ханс Кристиан Андерсен. Краткий 

рассказ о писателе. 

1 30 неделя 

89 «Снежная королева». 

Символический смысл фанта-

стических образов и 

художественных деталей в сказке 

Андерсена. 

1  

90 Кай и Герда. Мужественное 

сердце Герды. Снежная королева и 

Герда — противопоставление 

красоты внутренней и внешней 

1  

91 РР Победа добра, любви и дружбы 1 31 неделя 

92-94 Вн.чт. Зарубежная сказочная  

проза. Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 

3 32 неделя 



Гофман, братья Гримм , Л. 

Кэрролл,  Л. Ф. Баум,  Д.М. Барри, 

Дж. Родари, М. Энде, Дж. Р. Р. 

Толкиен, К. Льюис и др. (1 

произведение на выбор) 

95 Марк Твен. Краткий рассказ о 

писателе 

1  

96 «Приключения Тома Сойера». Том 

и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, 

предприимчивость. 

1  

97 Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Внутренний мир героев 

М. Твена.  

1 33 неделя 

98 Джек Лондон. Краткий рассказ о 

писателе. 

1  

99 «Сказание о Кише» — сказание о 

взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение 

взрослых. 

1  

100-

101 

Контрольная работа по материалу 

5 класса 

2 34 неделя 

102 Анализ контрольной работы. 

Рекомендации на лето 

1  

 

6 класс  (105 часов)    

 



№ 
Название 

раздела 

Всего  На 

развитие 

речи 

(в том 

числе) 

На 

внеклассное 

чтение 

(в том 

числе) 

1 Введение 1 - - 

3 

Устное 

народное 

творчество 

3 - 1 

4 
Древнерусская 

литература 

3 - - 

5 
Литература  

XVIII века 

1 - - 

6 

Русская 

литература 

XIX века 

49 9 5 

7 

 Русская 

литература 

XX века 

30 6 1 

8 

Литература 

народов 

России 

2 - - 

9 
Зарубежная 

литература 

13 - 3 

 
ИТОГО 

 

102 15 10 

 

Примерное календарно-тематическое , 6 класс (3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

План/факт 

 Введение (1)   



1 Художественное произведение и 

автор. Изображение характеров 

героев. 

1 1 неделя 

 Устное народное творчество (3, 

1 вн.чт) 

  

2 Обрядовый фольклор и его 

эстетическое значение. 

1  

3 Пословицы и поговорки. Прямой 

и переносный смысл. 

1  

4 Вн.чт Народные присказки, 

сказки, байки 

1 2 неделя 

 Древнерусская литература (3)   

5 Древнерусская литература. 

Отражение исторических 

событий и вымысел. 

1  

6 О «Повести временных лет». 

«Сказание о белгородском 

киселе» 

1  

7 РР Защита творческих работ  1 3 неделя 

 Литература  XVIII века 1  

8 Русская басня. Жанр басни и его 

истоки. И Дмитриев «Муха» 

1  

 Русская литература XIX 

века(49, 5 вн.чт,10 рр) 

  

9 Из русской литературы XIX века. 

И.А.Крылов. Мораль басен  

«Листы и корни», «Ларчик». 

1 4 неделя 

10 И.А.Крылов. Мораль басни 

«Осел и Соловей».  

1  

11 Вн.чт  Эзопов язык. Чтение 

наизусть басен И.А.Крылова, 

прочитанных самостоятельно 

1  



12-

13 

Лицей в жизни А.С.Пушкина. 

Светлое чувство дружбы  в 

стихотворении «И. И. Пущину» 

2 5 неделя 

14 А.С.Пушкин. Вольнолюбивые 

устремления поэта. «Узник». 

1  

15 А.С.Пушкин. «Зимнее утро». 

Радостное восприятие природы 

1 6 неделя 

16 Двусложные размеры стиха. 

Метафора, эпитет 

1  

17 А.С.Пушкин и его роман 

«Дубровский». 

1  

18 Изображение русского барства.  1 7 неделя 

19 Дубровский-старший и 

Троекуров 

1  

20 Отец и сын 1  

21-

22 

Протест В.Дубровского против 

несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма.   

2 8 неделя 

23 Романтическая история любви 

Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой 

1  

24 РР Осуждение произвола и 

деспотизма, защита чести, 

независимости личности. 

1 9 неделя 

25-

26 

РР Сочинение по роману 

А.С.Пушкина «Дубровский». 

2  

27 Вн.чт. «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина». 

Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица 

вымышленного автора как 

художественный приём. 

1 10 неделя 

28 Вн.чт. «Барышня-крестьянка». 1  



Сюжет и герои повести. Приём 

антитезы в сюжетной 

организации повести. 

Пародирование романтических 

тем и мотивов.  

29 М. Ю. Лермонтов 

Жизнь и творчество поэта. 

Стихотворение  «Листок». 

1  

30 Стихотворение «Тучи». Раздумья 

поэта-изгнанника о своей судьбе. 

Прием сравнения как основа 

построения стихотворения 

1 11 неделя 

31-

32 

Стихотворения «Три пальмы», 

«Утес». Тема красоты, гармонии 

человека с миром.  

2  

33 Трехсложные размеры стиха. 

Антитеза. Поэтическая 

интонация 

1 12 неделя 

34 РР Анализ поэтического текста 1  

35 И. С. Тургенев: страницы 

биографии. «Бежин луг» 

1  

36 Бежин луг»: образы 

крестьянских мальчиков. 

Картины природы в рассказе 

«Бежин луг» 

1 13 неделя 

37 РР Чтение наизусть 

прозаического текста.  

1  

38 Ф. И. Тютчев. Мир 

стихотворений  «Неохотно и 

несмело...»,  «Листья» 

1  

39 А. А. Фет. Лирика. Выражение 

переживаний и мироощущений в 

стихотворениях о родной 

природе.  

1 14 неделя 



40 РР Анализ поэтического текста 1  

41 Вн.чт. Поэзия пушкинской поры. 

Е. А. Баратынский «Весна! 

Весна!..» Я. Полонский, А. К. 

Толстой (2-3 стихотворения) 

1  

42 Н.А. Некрасов– поэт и 

гражданин. Краткий рассказ о 

жизни поэта Стихотворение 

«Железная дорога». 

1 15 неделя 

43 Гнетущие картины 

подневольного труда Мысль о 

величии народа. 

1  

44 Мечта о «прекрасной поре».   1  

45 Вн.чт Н.А.Некрасов «Дедушка»   1 16неделя 

46 Н. С. Лесков 

Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». 

1  

47 Сказ как форма повествования. 

Александр I и атаман Платов 

1  

48 Образ атамана Платова. Образ 

Левши. 

1 17 неделя 

49 Гордость автора за народ. 

Трудолюбие, талантливость, 

патриотизм русского человека 

1  

50 Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности 

языка произведения 

1  

51-

52 

РР Подготовка к сочинению 

(ответу на вопрос) 

2 18 неделя 

53 А. П. Чехов 

Краткий рассказ о писателе 

Встреча с писателем и человеком 

Рассказ «Толстый и тонкий». 

1  



54 Добродушный смех над 

малодушием. Речь героев - 

источник юмора. Развитие 

понятия юмор. 

1 19 неделя 

55-

56 

Контрольная работа по 

произведениям поэтов и 

писателей XIX века 

2  

57 РР Анализ письменных ответов 

(контрольной работы) 

1 20неделя 

 Русская литература XX века 

(30, 2 вн.чт, 6рр) 

  

58 Александр Иванович Куприн. 

Рассказ «Чудесный доктор». 

Реальная основа содержания 

рассказа. 

1  

59 РР Образ главного героя. Тема 

служения людям. 

Рождественский рассказ 

1  

60 А. Грин. Из биографии писателя. 

«Алые паруса» 

1 21неделя 

61 Победа романтической мечты 

над реальностью в повести 

«Алые паруса». 

1  

62 М. М. Пришвин: становление 

писателя. «Кладовая солнца» 

1  

63 Настя и Митраша 1 22неделя 

64 РР Картины природы в сказке-

были. Одухотворение природы, 

ее участие в судьбе героев 

1  

65 РР Чтение наизусть 

прозаического произведения. 

Смысл рассказа о сосне и ели 

1  

66 Смысл названия произведения. 

Образы Травки и Антипыча. 

1 23неделя 



Смысл названия произведения. 

Образы Травки и Антипыча. 

67-

68 

РР Подготовка к сочинению  по 

сказке-были Пришвина 

«Кладовая солнца» 

2  

69  Великая Отечественная война в 

произведениях русских поэтов. 

К. Симонов «Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины…» 

1 24неделя 

70 Д. Самойлов «Сороковые» 

Солдатские будни. Скорбная 

память о павших героях.  

1  

71 Вн.чт Произведения (в том числе 

поэтические) о Великой 

Отечественной войне.  

1  

72 В. П. Астафьев «Конь с розовой 

гривой». Нравственные 

проблемы рассказа.   

1 25неделя 

73 Юмор в рассказе. Понятие долга 1  

74 Изображение быта и жизни 

сибирской деревни. Речевая 

характеристика героя.  

1  

75 В. Распутин Слово о писателе 1 26неделя 

76 «Уроки французского». 

Отражение трудностей военного 

времени 

1  

77 Жажда знаний героя, его 

нравственная стойкость, чувство 

собственного достоинства 

1  

78 Душевная щедрость 

учительницы, её роль в жизни 

мальчика. Развитие понятий 

рассказ, сюжет. 

1 27неделя 



79-

80 

РР Сочинение по рассказам  

В. Г. Распутина «Уроки 

французского», В.П.Астафьева 

«Конь с розовой гривой». 

2  

81 В.Шукшин 

Рассказ «Критики».  Чувство 

юмора как одно из ценных 

качеств человека 

1 28неделя 

82 Ф. Искандер «13 подвиг 

Геракла». 

1  

83 Юмор, влияние учителя на 

формирование детских 

характеров. 

1  

84 Чувство радости и печали, любви 

к родной природе и Родине. 

А. А. Блок. «Летний вечер» 

1 29неделя 

85 С. А. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша». 

1  

86 Н. Рубцов. Чувства радости и 

печали, любовь к родной 

природе и родине в стихах 

1  

87 Вн.чт  Анализ поэтического 

текста. Чтение стихотворений 

наизусть стихотворений о родной 

природе (выбранных 

самостоятельно) 

1 30неделя 

 Литература народов России (2)   

88-

89 

Г. Тукай, К. Кулиев. Знакомство 

с произведениями. 

2  

 Зарубежная литература (13, 

3вн.чт.) 

  

90 Мифы Древней Греции 

Миф. Отличие мифа от сказки и 

легенды 

1 31неделя 



91 Мифы Древней Греции. Подвиги 

Геракла. «Скотный двор Авгия». 

1  

92 Легенда об Арионе. 1  

93 Гомер «Илиада», «Одиссея» - 

песня о героических подвигах, 

мужественных героях.  

1 32неделя 

94 Вн.чт Пересказ эпизода поэмы 

Гомера (прочитанного  

самостоятельно) 

1  

95 М. Сервантес. Краткий рассказ о 

писателе. «Дон Кихот». 

1  

96-

97 

П. Мериме. Нравственные уроки 

новеллы «Маттео Фальконе». 

2 33неделя 

98 А.Сент-Экзюпери «Маленький 

принц».  Нравственные 

проблемы произведения. 

1  

99-

100 

Вн.чт Зарубежная проза о 

животных и взаимоотношениях 

человека и природы 

(Одно произведение на выбор: Р. 

Киплинг, Дж. Лондон,Э. Сетон-

Томпсон,  Дж. Дарелл) 

2 34неделя 

101 Зарубежная фантастическая 

проза 

Л. Кэрролл,  Л. Ф. Баум, Д. М. 

Барри, Дж. Родари, М. Энде, Дж. 

Р. Р. Толкиен,  

К. Льюис и др. (Одно 

произведение на выбор) 

1  

102 Итоговый урок. Урок – праздник 

«Путешествие по стране 

Литературии   6 класса» 

Рекомендация книг для летнего 

чтения. 

1  



 

7 класс (70 часов) 

№ Тема раздела Количество 

часов 

В т.ч 

на 

вн.чт 

В 

т.ч 

на 

РР 

1. Введение 1 - - 

2. Устное народное 

творчество 

6 3 1 

3. Древнерусская 

литература 

4 - - 

4. Произведения русских 

писателей 18 века 

2 - - 

5. Произведения русских 

писателей 19 века 

27 4 3 

6. Произведения 

писателей 20 века 

20 2 3 

7. Литература народов 

России 

1   

8. Зарубежная литература 6 3 - 

 Повторение 1   

 Итого 68 12 7 

 

Примерное календарно-тематическое , 7 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

план/факт 

 Введение (1)   

1 Изображение человека как важнейшая 

идейно – нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и 

1 1неделя 



обстоятельств в художественном 

произведении 

 Устное народное творчество (1рр, 

3вн.чт) 

  

2 Предания.  Поэтическая автобиография 

народа.  Исторические события в 

преданиях. 

1  

3 Былины. Понятие о былине.  

Особенности былин. «Вольга и Микула 

Селянинович». Нравственные идеалы 

русского народа в образе главного героя. 

Прославление мирного труда. Киевский 

цикл былин. 

1 2неделя 

4 Вн.чт  Новгородский цикл. «Садко». 1  

5 РР Классное сочинение. Написание своей 

былины 

1 3неделя 

6 Вн.чт «Калевала» — карело-финский 

мифологический эпос. Изображение 

жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников 

1  

7 Вн.чт«Песнь о Роланде» (фрагменты). 

Французский средневековый героический 

эпос. Историческая основа сюжета песни 

о Роланде. 

1 4неделя 

 Древнерусская литература (4)   

8 «Поучение» Владимира Мономаха 

(отрывок). Поучение как жанр 

древнерусской  литературы. 

Нравственные заветы  Древней Руси. 

Внимание к личности, гимн любви и 

верности 

1  



9 «Повесть временных лет». Отрывок « О 

пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге 

1 5неделя 

10 «Повесть о  Петре и Февронии 

Муромских». Высокий моральный облик 

главной героини. Прославление любви и 

верности 

1  

11 РР Творческая работа 1 6неделя 

 Произведения русских писателей 18 

века (2) 

  

12 М. В. Ломоносов. Стихотворение 

«Случились вместе два астронома в 

пиру» Понятие о жанре оды. «Ода на 

день восшествия на Всероссийский 

престол ея  Величества государыни 

Императрицы Елисаветы  Петровны 1747 

года» (отрывок). Мысли автора о Родине, 

русской науке и её творцах 

1  

13 Г. Р. Державин.  «Река времён в своём 

стремленьи…», «На птичку…», 

«Признание». Философские 

размышления о смысле жизни и свободе 

творчества 

 

1 7неделя 

 Произведения русских писателей 19 

века (27, 4 вн.чт, 3рр) 

  

14 А. С. Пушкин. Интерес Пушкина к 

истории России. «Медный всадник» 

(отрывок). Выражение чувства любви к 

Родине. Прославление деяний Петра I. 

Образ автора в отрывке из поэмы 

1  

15 «Песнь о вещем Олеге» и её летописный 

источник. Смысл сопоставления Олега и 

волхва. Художественное 

1 8неделя 



воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. Особенности композиции. 

Своеобразие  языка 

16 «Станционный смотритель» - 

произведение из цикла «Повести 

Белкина». Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе.   

1  

17 Трагическое и гуманистическое в 

повести. 

1 9неделя 

18 Вн.чт А.С. Пушкин. «Борис Годунов»: 

сцена в Чудовом монастыре. Образ 

летописца Пимена.  

 

1  

19 М. Ю. Лермонтов.  «Песня  про царя 

Ивана Васильевича,  молодого опричника 

и удалого купца Калашникова».  Картины 

быта XVI века   и их роль в понимании 

характеров и идеи повести 

1 10недел

я 

20 Нравственный поединок Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным.  

Особенности сюжета и художественной 

формы поэмы 

1  

21 РР Подготовка к сочинению по 

произведениям А.С.Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, посвященным истории 

1 11недел

я 

22 Вн. Чт. Стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Молитва», Ангел» 

1  

23 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». 

Историческая и фольклорная основа 

повести 

1 12недел

я 

24 Нравственный облик Тараса Бульбы  и 

его товарищей – запорожцев. 

Прославление боевого товарищества, 

осуждение предательства в повести 

1  



25 Смысл противопоставления Остапа и 

Андрия.  Патриотический пафос повести 

1 13недел

я 

26 РР Особенности изображения людей и 

природы в повести 

1  

27 РР Подготовка к сочинению по повести 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

1 14недел

я 

28 И. С. Тургенев. «Бирюк» как 

произведение о бесправных и 

обездоленных.  Нравственные проблемы 

рассказа 

1  

29 Стихотворения в прозе.  «Русский язык». 

Особенности жанра 

1 15недел

я 

30 Н. А. Некрасов.  «Размышления у 

парадного подъезда», «Несжатая полоса».  

Боль поэта за судьбу народа.   

1  

31 Вн.чт Н.А. Некрасов. «Русские 

женщины»: «Княгиня Трубецкая».  

1 16недел

я 

32  А. К. Толстой.  Исторические баллады 

«Василий Шибанов», «Михайло Репнин». 

Правда и вымысел Конфликт 

«рыцарства» и самовластья. 

1  

33 М. Е. Салтыков – Щедрин. «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов 

прокормил». Сатирическое изображение 

нравственных пороков общества. 

1 17недел

я 

34 Вн. чт М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий 

помещик». Смысл названия сказки.  

1  

35 Л. Н. Толстой.  «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести. 

Сложность взаимоотношений детей и 

взрослых. 

1 18недел

я 

36 И. А. Бунин. «Цифры». Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. 

1  



Авторское решение этой проблемы.  

37 А. П. Чехов. «Хамелеон».  Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и 

угодничества. Смысл названия рассказа. 

«Говорящие фамилии» как средство 

юмористической характеристики. 

1 19недел

я 

38 «Злоумышленник».  Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова 

1  

39-

40 

В. Жуковский. «Приход весны»,  А. К. 

Толстой.  «Край ты мой,  родимый 

край…». 

 И. А. Бунин.  «Родина». Поэтическое 

изображение родной природы и 

выражение авторского настроения, 

миросозерцания 

 

2 20недел

я 

 Произведения писателей 20 века (20, 

2вн.чт, 3рр) 

  

41 М. Горький.  «Детство» (главы). 

Автобиографический характер повести 

1 21недел

я 

42 Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни» 

1  

43 «Яркое,  здоровое, творческое в русской 

жизни»: бабушка Акулина Ивановна, 

Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. 

Вера в творческие силы народа. 

1 22недел

я 

44 РР Подготовка к сочинению по повести 

М.Горького 

1  

45 «Легенда о Данко» из рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль». Подвиг 

во имя людей 

1 23недел

я 

46 В. В. Маяковский.  «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». Мысли 

1  



автора о роли поэзии в жизни человека и 

общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского.   

47 «Хорошее отношение к лошадям». 

Понятие о лирическом герое. Сложность 

и тонкость внутреннего мира 

лирического героя 

1 24недел

я 

48 РР Выразительное чтение наизусть 

подготовленных произведений 

1  

49 Вн.чт. Л.Н. Андреев. Слово о писателе. 

«Кусака». 

1 25недел

я 

50 А. П. Платонов.  «Юшка». Непохожесть 

главного героя на окружающих людей.  

Внешняя и внутренняя красота человека. 

Юшка – незаметный герой с большим 

сердцем 

1  

51 Вн.чт «В прекрасном и яростном мире»  

Вечные нравственные ценности. 

Своеобразие языка прозы А. П. 

Платонова 

1 26недел

я 

52 Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не 

будет в доме…». Своеобразие картин 

природы в лирике Пастернака. Способы 

создания поэтических образов 

1  

53 Ф. А. Абрамов.  «О чём плачут лошади». 

Эстетические и нравственно – 

экологические проблемы рассказа 

1 27недел

я 

54 Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). 

Нравственные проблемы рассказа. 

Осознание огромной роли прекрасного в 

душе человека, в окружающей природе 

1  

55 Ю. П. Казаков.  «Тихое утро». Герои 

рассказа и их поступки 

1 28недел

я 



56 РР Взаимовыручка как мерило 

нравственности человека (по рассказам 

писателей ХХ века) 

1  

57 Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной 

природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. 

Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов).  

Общее и индивидуальное  в восприятии 

природы русскими поэтами 

1 29недел

я 

58 А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют 

синие…»,  «Июль – макушка лета, «На 

дне моей жизни».  Философские 

проблемы в лирике Твардовского 

1  

59 М. М. Зощенко. «Беда». Смешное  и 

грустное в рассказах писателя 

1 30недел

я 

60 Итоговый урок по произведениям 

писателей ХХ века 

1  

 Литература народов России (1)   

61 Расул Гамзатов.  «О моей Родине», «Я 

вновь пришёл сюда…» и др. 

Размышления поэта об истоках и основах 

жизни. Особенности художественной 

образности дагестанского поэта 

1 31недел

я 

 Зарубежная литература (6, 3вн.чт.)   

62 Дж. Байрон. «Ты кончил жизни путь, 

герой…» как прославление подвига во 

имя свободы Родины.  

1  

63 О. Генри «Дары волхвов». Преданность и 

жертвенность во имя любви. Смешное и 

возвышенное в рассказе 

1 32недел

я 

64 Р. Д. Бредбери. «Каникулы». 

Фантастический рассказ  - 

предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 

1  



65-

66 

Вн.чт Современная зарубежная проза  

(Одно произведение на выбор). А. Тор, Д. 

Пеннак, У. Старк, К. Ди Камилло, М. 

Парр, Г. Шмидт, Д. Гроссман, С. Каста, 

Э. Файн, Е. Ельчин и др. 

 

2 33недел

я 

67 Вн.чт Японские хокку (хайку). 

Особенности жанра. 

1 34недел

я 

 Повторение (1)   

68 Повторение изученного  1  

 

8 класс (70 часов) 

№ Тема Коли

чест

во 

часо

в 

В 

т.ч. 

вн.чт 

В 

т.ч 

РР 

1 Введение 1 - - 

3 Устное народное 

творчество 

2 - - 

4 Древнерусская литература 2 - - 

5 Русская литература 18 века 4 - 1 

6 Литература 19 века 32 3 7 

7 Литература 20 века 20 4 2 

8  Зарубежная литература 7 2 - 

 Всего: 68 9 10 

 

 

Примерное календарно-тематическое , 8 класс (2 часа в неделю) 

№ Тема Кол-во Дата 



п/п часов План/факт 

 Введение (1)   

1 Введение 

Русская литература и история. Интерес 

русских писателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм 

творчества классиков русской 

литературы. 

1 1неделя 

 Устное народное творчество (2)   

2 В мире русской народной песни 

(лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной 

песне. Частушки как малый песенный 

жанр.  

1  

3 Предания как исторический жанр 

русской народной прозы. «О Пугачёве», 

«О покорении Сибири Ермаком…». 

Особенности содержания и формы 

народных преданий 

1 2неделя 

 Древнерусская литература (2)   

4 Из «Жития Александра Невского». 

Художественные особенности воинской 

повести и жития. 

1  

5 «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных 

событий – главное новшество 

литературы XVII века. Сатира на 

судебные порядки, комические 

ситуации с двумя плутами. 

1 3неделя 

 Русская литература 18 века (4, 1рр)   

6 Д.И. Фонвизин «Недоросль». Слово о 

писателе 

1  

7 РР Анализ эпизода комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

1 4неделя 



8 Сатирическая направленность комедии. 

Проблема воспитания истинного 

гражданина. Классицизм. 

1  

9 РР Письменная работа по комедии 

Д.И.Фонвизина 

1 5неделя 

 Литература 19 века (32, 3вн.чт, 7 рр)   

10 Иван Андреевич Крылов. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Мораль 

басни 

1  

11 Вн.чт. К.Ф. Рылеев. Дума «Смерть 

Ермака» 

1 6неделя 

12 Александр Сергеевич Пушкин. 

Отношение поэта к истории и 

исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания 

стихотворения. 

1  

13 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. 

1 7неделя 

14 Р/Р Выразительное чтение 

стихотворений А. Пушкина наизусть. 

1  

15 «История Пугачёва» (отрывки). 

Заглавие Пушкина («История 

пугачёвского бунта»). Смысловое 

различие. История пугачёвского 

восстания в художественном 

произведении и историческом труде 

писателя и историка. Бунт 

«бессмысленный и беспощадный» (А. 

Пушкин). 

1 8неделя 



16 А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». 

Истоки формирования личности 

Гринева 

1  

17 Гринев: жизненный путь героя. Гринев 

и Швабрин. Гринев и Савельич 

1 9неделя 

18 Семья капитана Миронова. Маша 

Миронова – нравственный идеал 

Пушкина 

1  

19 Пугачев и народное восстание в романе 

и в историческом труде Пушкина.  

1 10неделя 

20-

21 

РР Гуманизм и историзм А.С. Пушкина 

в романе «Капитанская 

дочка»Подготовка к сочинению по 

роману «Капитанская дочка». 

2 11неделя 

22 Вн.чт. «Пиковая дама». Место повести в 

контексте творчества Пушкина. 

Система образов – персонажей. Идейно 

– композиционная функция фантастики. 

Мотив карт и карточной игры, 

символика чисел.  

1  

23 Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 

рассказ о писателе, отношение к 

историческим темам и воплощение этих 

тем в творчестве. 

1 12неделя 

24   «Мцыри». Поэма о вольнолюбивом 

юноше, вырванном из родной среды и 

воспитанном в чужом ему обществе. 

Свободный, мятежный, сильный дух 

героя. 

1  

25 Мцыри как романтический герой. Образ 

монастыря и образы природы, их роль в 

произведении. Романтически – 

условный историзм поэмы 

1 13неделя 

26 Особенности композиции поэмы 

«Мцыри».  

1  



27 Р/Р Выразительное чтение отрывка  из 

поэмы «Мцыри» наизусть 

1 14неделя 

28 Р/Р Подготовка к сочинению по поэме 

«Мцыри» 

1  

29 Николай Васильевич Гоголь. Краткий 

рассказ о писателе, его отношение к 

истории, исторической теме в 

художественном произведении 

1 15неделя 

30 Н.В. Гоголь «Ревизор» как социальная 

комедия «со злостью и солью».  

1  

32 Отношение современной писателю 

критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества 

1 16неделя 

33 Хлестаков. Хлестаковшина как 

нравственное явление 

1  

34 Новизна финала, немой сцены, 

своеобразие действия пьесы «от начала 

до конца вытекает из характеров» 

(В.И.Немирович-Данченко). Хлестаков 

и «миражная интрига» (Ю. Манн). Р/Р 

Подготовка к сочинению 

1 17неделя 

35 Н.В. Гоголь «Шинель». Образ 

«маленького человека» в литературе. 

Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. 

1  

36 Петербург как символ вечного адского 

холода. Роль фантастики в 

художественном произведении. 

1 18неделя 

37 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» 

(отрывок). Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

1  

38 Вн.чт Н.С. Лесков. Нравственные 1 19неделя 



проблемы рассказа «Старый гений». 

39 Лев Николаевич Толстой. Краткий 

рассказ о писателе. Идеал взаимной 

любви и согласия в обществе. 

1  

40   «После бала». Идея разделённости 

двух Россий. Контраст как средство 

раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа.  

1 20неделя 

41 Антон Павлович Чехов. Краткий 

рассказ о писателе. «О любви» (из 

трилогии). История о любви и 

упущенном счастье. 

1  

 Литература 20 века (20, 4 вн.чт. 2 рр)   

42 Иван Алексеевич Бунин. Краткий 

рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных ее 

состояниях и в различных жизненных 

ситуациях.  

1 21неделя 

43 Александр Иванович Куприн. Краткий 

рассказ о писателе. «Куст сирени». 

Утверждение согласия и 

взаимоотношения, любви и счастья в 

семье. Сюжет и фабула. 

1  

44 Тест по произведениям Чехова, Бунина, 

Куприна. 

1 22неделя 

45 Александр Александрович Блок. 

Краткий рассказ о поэте.  «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, его 

современное звучание и смысл. 

1  

46 Вн.чт Образ Родины в лирическом 

цикле А.А. Блока «На поле Куликовом». 

1 23неделя 

47 Вн.чт. Сергей Александрович Есенин. 

Стихотворение «Письмо к матери» 

Драматическая поэма 

1  

 Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий 1 24неделя 



48 рассказ о писателе.«Как я стал 

писателем». Рассказ о пути к 

творчеству.  

49   Писатели улыбаются. Журнал 

«Сатирикон». Тэффи, О.Дымов, 

А.Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий.  

1  

50 Вн.чт М. Зощенко. «История болезни»; 

Тэффи. «Жизнь и воротник».  

1 25неделя 

51 Вн.чт. Михаил Андреевич Осоргин. 

Краткий рассказ о писателе.«Пенсне». 

Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. 

1  

52 Александр Трифонович Твардовский. 

Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тёркин». 

1 26неделя 

53 Жизнь народа на крутых переломах и 

поворотах истории. Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине. 

1  

54 Новаторский характер Василия Тёркина 

– сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника 

родной страны. Картины жизни 

воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. 

1 27неделя 

55 РР Чтение наизусть отрывков поэмы 

А.Твардовского 

1  

56 Композиция поэмы. Восприятие поэмы 

читателями- фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. 

1 28неделя 

57 Вн.чт  Стихи и песни о Великой 1  



Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

Традиции в изображении боевых 

подвигов народа и военных будней. 

Героизм воинов, защищающих свою 

Родину. (Выражение в лирической 

песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

58 Виктор Петрович Астафьев. Краткий 

рассказ о писателе. «Фотография, на 

которой меня нет». Мечты и реальность 

военного детства. Дружеская 

атмосфера, объединяющая жителей 

деревни. 

1 29неделя 

59 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…». 

1  

60  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. 

1 30неделя 

61 РР Чтение наизусть стихотворений о 

Родине 

1  

  Зарубежная литература (7, 2 вн.чт.)   

62 Уильям Шекспир. Краткий рассказ о 

писателе.«Ромео и Джульетта». 

Семейная вражда и любовь героев. 

Ромео и Джульетта – символ любви и 

1 31неделя 



жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

63   Сонеты – «Кто хвалится родством 

своим со знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты 

Шекспира – «богатейшая сокровищница 

лирической поэзии» (В.Г.Белинский) 

1  

64 Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на 

дворянство и невежественных буржуа.  

1 32неделя 

65 Особенности классицизма в комедии. 

Комедийное мастерство, народные 

истоки смеха Мольера. 

Общечеловеческий смысл комедии. 

1  

66 Вн.чт. 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 учащихся) 

1 33неделя 

67 Вн.чт Вальтер Скотт. Краткий рассказ о 

писателе.«Айвенго». Исторический 

роман. Средневековая Англия в романе. 

Главные герои и события.  

1  

68 Итоговый урок. Рекомендации на лето 1 34неделя 

 

9 класс 

(102 часа) 

№ Тема Всего 

часов 

Внеклассное 

чтение  

(в том 

числе) 

Развитие  

речи 

(в том 

числе) 

1 Введение 1 - - 



 

Примерное календарно-тематическое планирование, 9 класс (3 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

План/факт 

 Введение (1)   

1 Литература и ее роль в духовной жизни 

человека. Шедевры родной литературы. 

Литература как искусство слова. 

Ознакомление с демоверсией ОГЭ по 

литературе 

1 1неделя 

 Древнерусская  литература(3,1рр)   

2 Литература Древней Руси. «Слово о 

полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы. 

1  

3 Художественные особенности 

произведения. Значение «Слова...» для 

русской литературы последующих 

веков. 

1  

2  Древнерусская  

литература 

3 - 1 

3  Литература 

XVIII века 

11 1 - 

4  Русская  

литература XIX 

века 

52 2 9 

5  Русская  

литература XX 

века 

26 2 3 

6  Зарубежная  

литература 

9 1 1 

Итого: 102 

 

6 14 



4 РР Выразительное чтение отрывка 

наизусть 

1 2неделя 

 Литература  XVIII  века (11, 

1вн.чт) 

  

5 Характеристика русской литературы 

XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма. 

1  

6 Михаил Васильевич Ломоносов.Жизнь и 

творчество. Ученый, поэт, реформатор 

русского литературного языка и стиха. 

1  

7 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. 

1 3неделя 

8 Гавриил Романович Державин. Жизнь и 

творчество. «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира 

сего.  

1  

9 «Памятник».Традиции Горация. Мысль 

о бессмертии поэта. Оценка в 

стихотворении собственного 

поэтического новаторства. 

1  

10 Н. М. Карамзин — писатель и историк. 

Понятие о сентиментализме. 

1 4неделя 

11 Утверждение общечеловеческих 

ценностей в повести «Бедная Лиза». 

Главные герои повести. Внимание 

писателя к внутреннему миру героини.  

1  

12 Н.М.КарамзинСтихотворение «Осень». 1  



13 Вн.чт. Подвиг А. Н. Радищева. 

«Путешествие из Петербурга в Москву» 

(главы). 

1 5неделя 

14-15 Контрольная работа по произведениям 

18 века 

2  

 Русская  литература  XIX века(52,  

2вн.чт.,9 рр) 

  

16 Общая характеристика русской и 

мировой литературы XIX века. Понятие 

о романтизме и реализме. 

Романтическая лирика начала XIX века. 

В. А. Жуковский. 

1 6неделя 

17 Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и 

творчество.«Море». Романтический 

образ моря.«Невыразимое». Границы 

выразимого. Возможности поэтического 

языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. 

1  

18 Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Баллада «Светлана» — 

пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный 

мир героини как средоточие народного 

духа и христианской веры.  

1  

19 А.С. Грибоедов: личность и судьба 

драматурга 

1 7неделя 

20 «Горе от ума». Обзор содержания. 

Чтение ключевых сцен пьесы. 

1  

21 Фамусовская Москва в комедии «Горе 

от ума». Картина нравов, галерея живых 

типов и острая сатира 

1  

22 Р/Р Анализ сцены бала. Чацкий в 

поединке с обществом. Внесценические 

персонажи пьесы. 

1 8неделя 



23 Чацкий в системе образов комедии.  

Преодоление канонов классицизма в 

комедии. 

1  

24 Критика о комедии (И. А. 

Гончаров.«Мильон терзаний»). 

1  

25-26 РР. Подготовка к  сочинению по 

комедии «Горе от ума». Написание 

сочинения. 

2 9неделя 

27 «Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и 

творчество. 

1  

28 Дружба и друзья в лирике Пушкина.  «К 

Чаадаеву» 

1 10неделя 

29 Одухотворенность, чистота, чувство 

любви в лирике А.С. Пушкина. «Я вас 

любил: любовь еще, быть может...», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...» 

1  

30 Тема поэта и поэзии в лирике А.С. 

Пушкина. «Пророк», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» 

1  

31 Образы природы в лирике Пушкина. «К 

морю» 

1 11неделя 

32 Философско-эстетические раздумья 

поэта. «Анчар» 

1  

33 Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир 

европейский, цивилизованный и мир 

«естественный» — противоречие, 

невозможность гармонии. 

Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы. 

1  

34-35 Р/Р Подготовка к сочинению по лирике 

А.С.Пушкина. Написание сочинения. 

2 12неделя 

36 Вн.чт. А. С. Пушкин «Моцарт и 

Сальери». Проблема «гения и 

злодейства». Два типа мировосприятия, 

олицетворенные в двух персонажах 

1  



пьесы. Отражение их нравственных 

позиций в сфере творчества. 

37  «Евгений Онегин» — роман в стихах. 

Творческая история. Особенности 

жанра. 

1 13неделя 

38 Типическое и индивидуальное в образах 

Онегина и Ленского. Основная 

сюжетная линия и лирические от-

ступления 

1  

39 Татьяна Ларина – нравственный идеал 

Пушкина. Татьяна и Ольга 

1  

40 Эволюция взаимоотношений Татьяны и 

Онегина. Анализ двух писем 

1 14неделя 

41 Автор как идейно-композиционный и 

лирический центр романа.  

1  

42 Пушкинская эпоха в 

романе. «Евгений Онегин» как 

энциклопедия русской жизни. Реализм 

романа.  

1  

43 РР 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).Пушкина «Евгений Онегин» 

1 15неделя 

44 М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, 

эпоха. 

1  

45 Основные мотивы лирики.Мотивы 

вольности и одиночества в лирике 

Лермонтова.  

1  

46 Образ поэта-пророка в лирике М.Ю. 

Лермонтова. Россия в лирике 

Лермонтова. Характер лирического 

1 16неделя 



героя. 

47 Адресаты любовной лирики М.Ю. 

Лермонтова и послания к ним.  

1  

48-49 РР Анализ стихотворений М. Ю. 

Лермонтова. Сочинение по лирике 

М.Ю.Лермонтова 

2 17неделя 

50  «Герой нашего времени» - первый 

психологический роман в русской 

литературе.Печорин в главе «Бэла» 

1  

51 Психологический портрет Печорина в 

главе «Максим Максимыч». 

1  

52  «Тамань». Печорин и контрабандисты. 1 18неделя 

53  «КняжнаМери». Печорин и водяное 

общество. 

1  

54  «Княжна Мери». Любовь в жизни 

Печорина. Печорин и Грушницкий 

1  

55 Повесть «Фаталист» и ее философско-

композиционное значение 

1 19неделя 

56 Споры о романтизме и реализме 

романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 

нашего времени» в критике В. Г. 

Белинского. 

1  

57 РР Подготовка к сочинению по роману  

«Герой нашего времени». 

1  

58 Н.В. Гоголь: страницы жизни и 

творчества. «Мертвые души»— история 

создания. Смысл названия поэмы. 

Система образов 

1 20неделя 

59 Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи 

1  

60 Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея 

Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским 

1  



романом, романом-путешествием 

61 Жанровое своеобразие произведения. 

Причины незавершенности поэмы. 

Чичиков как антигерой. Эволюция Чи-

чикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от сатирика 

к пророку и проповеднику. Поэма в 

оценках Белинского. Ответ Гоголя на 

критику Белинского. 

1 21неделя 

62 Александр  Николаевич Островский. 

Слово о писателе. «Бедность не порок».  

Мир в пьесе и угроза его распада. 

Особенности сюжета. Победа любви — 

воскрешение патриархальности, 

воплощение истины, благодати, 

красоты.  

1  

63 Федор Михайлович Достоевский. Слово 

о писателе.«Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя», роль 

истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентименталь-

ности» в понимании Достоевского. 

1  

64 Лев Николаевич Толстой. Слово о 

писателе. 

«Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии. 

1 22неделя 

65 Антон Павлович Чехов. Слово о 

писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». 

Истинные и ложные ценности героев 

рассказа. 

 

1  

66 «Смерть чиновника». Эволюция образа 

маленького человека в русской 

литературе XIX века. Чеховское 

1  



отношение к маленькому человеку. Боль 

и негодование автора. «Тоска». Тема 

одиночества человека в многолюдном 

городе. 

67 Вн.чт. Обзор лирики Н. А. Некрасова, 

Ф. И. Тютчева, А. А. Фета и других 

поэтов (по выбору учащихся). 

Многообразие талантов. 

Эмоциональное богатство русской 

поэзии.  

1 23неделя 

 Русская  литература  XX века (26, 2 

вн.чт, 3рр) 

  

68 Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX 

века 

1  

69 Иван Алексеевич Бунин. Слово о 

писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная 

история любви людей из разных 

социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 

1  

70 Михаил Афанасьевич Булгаков.  Слово 

о писателе.Повесть «Собачье сердце». 

История создания и судьба повести 

1 24неделя 

71 Смысл названия произведения М.А. 

Булгакова. Система образов. 

Умственная, нравственная, духовная 

недоразвитость — основа живучести 

«шариковщины», «швондерства».  

1  

72 Поэтика Булгакова-сатирика. Прием 

гротеска в повести. 

1  

73 Вн.чт. Михаил Александрович 

Шолохов.  Слово о писателе.Рассказ 

«Судьба человека».  

1 25неделя 



74 Смысл названия рассказа. Судьба 

Родины и судьба человека. Композиция 

рассказа. 

1  

75 Александр Исаевич Солженицын.  

Слово о писателе. Рассказ «Матренин 

двор».  

1  

76 Образ праведницы. Трагизм судьбы 

героини. Жизненная основа притчи. 

1 26неделя 

77-78 РР Сочинение по произведениям 

М.Шолохова, А.Солженицына (на 

выбор) 

2  

79 Поэзия Серебряного века. Много-

образие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные 

явления русской поэзии XX века. 

1 27неделя 

80 Александр Александрович Блок. Слово 

о поэте.«Ветер принес издалека...», 

«Заклятие огнем и мраком», «Как 

тяжело ходить среди людей...», «О 

доблестях, о подвигах, о славе...». 

1  

81 Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и 

ритмы А.Блока 

1  

82-83 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 

2 28неделя 



есенинской поэзии. 

84 Владимир Владимирович Маяковский. 

Слово о поэте.Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 

ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. 

1  

85 РР Анализ стихотворного текста 1 29неделя 

86-87 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. 

2  

88 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. 

1 30неделя 

89-90 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. 

2  



91 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. 

1 31неделя 

92 Александр Трифонович Твардовский. 

Слово о поэте. «Урожай», «Весенние 

строчки», «Я убит подо Ржевом».  

Стихотворения о Родине, о природе. 

Интонация и стиль стихотворений. 

1  

93 Песни  и  романсы на стихи  поэтов 

XIX—XX веков. Н. Языков. «Пловец» 

(«Нелюдимо наше море...»); В. Сол-

логуб. «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...».  

1  

 Зарубежная  литература (9, 1 вн.чт, 1 

рр) 

  

94 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.  

1 32неделя 

95 Гораций. Слово о поэте.«Я воздвиг 

памятник...». Поэтическое творчество в 

системе человеческого бытия. Традиции 

горацианской оды в творчестве 

1  



Державина и Пушкина. 

96 Вн.чтДанте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: 

буквальный, аллегорический, 

моральный, мистический. 

Универсально-философский характер 

поэмы. 

1  

97 Уильям Шекспир. Краткие сведения о 

жизни и творчестве Шекспира. 

Характеристики гуманизма эпохи 

Возрождения. «Гамлет» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору 

учителя) 

1 33неделя 

98 «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 

Аникст). Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Шекспир и русская 

литература. 

1  

99 Иоганн Вольфганг Гете. Краткие 

сведения о жизни и творчестве Гете. 

Характеристика особенностей эпохи 

Просвещения. «Фауст». Обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору 

учителя. 

1  

100 «Фауст» — философская трагедия 

эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Поиски Фаустом 

справедливости и разумного смысла 

жизни человечества. 

1 34неделя 

101 РР Итоговый смысл великой трагедии 

— «Лишь тот достоин жизни и свободы, 

кто каждый день идет за них на бой». 

Гете и русская литература. 

1  



102 Повторение пройденного. Выявление 

уровня литературного развития 

учащихся. Итоги года и задания для 

летнего чтения 

1  

 

2.2.2.4. Родная (русская) литература 

5-9 классы 

Программа учебного предмета «Родная литература» разработана для МОУ «ГИМНАЗИЯ№ 

5», реализующего наряду с обязательным учебным предметом «Литература» изучение 

родной русской литературы. В то же время цели предмета «Родная литература» в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса. 

Родная (русская) литература в общеобразовательных учреждениях основного общего 

образования с русским языком обучения для учащихся, изучающих русский язык как 

родной – это учебный предмет, направленный на получение знаний об истории и культуре 

как русского, так и народов всего мира; также это особая область культуры, изучающая 

сферу писательского творчества, т.е. письменной речевой деятельности, являющейся 

одновременно деятельностью эстетической; это учебный предмет, направленный на 

научное познание мира; также языка произведения словесного творчества; освоение 

общекультурных навыков чтения; восприятия и понимания литературных произведений; 

выражения себя в слове; это учебный предмет, направленный для понимания того, что 

художественная литература говорит на особом языке, который надстраивается над 

естественным языком как вторичная система, т.е. на развитие эмоциональной сферы 

личности образного, ассоциативного и логического мышления; через этот учебный предмет 

осуществляется передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культур. 

Изучение родной литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, 

развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений. 

Родная литература как культурный символ России, высшая форма существования 

российской духовности и языка в качестве школьного предмета посредством воздействия 

на эстетические чувства воспитывает в человеке патриотизм, чувства исторической памяти, 

принадлежности к культуре, народу и всему человечеству. 



Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. 

Критерии отбора художественных произведений для изучения: высокая художественная 

ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические 

традиции. 

 

 

В программе представлены следующие разделы: 

Фольклор  

Древнерусская литература 

Русская литература XIX в. 

Русская литература XX в. 

 

Цель  программы соотносится с главными задачами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому наследию 

своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 

языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм. 



Достижение поставленных целей предусматривает решение основных задач: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения 

родной литературы; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее 

произведениям, к произведениям писателей и поэтов Саратовской области; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

• формирование умения актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного литературного произведения. 

Изучение предмета «Родная (русская) литература» обеспечит: 

- получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей русской родной культуры и 

воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и 

культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса на основе литературных норм 

для достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Влияние русской литературы на формирование нравственного и эстетического чувства 

учащегося. 

Место русской художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 

Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 

литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 

справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 

детства в русской литературе и литературе других народов России. 



В 5 классе учащиеся знакомятся с богатством лексики русского языка через литературные 

тексты, с прямым и переносным значением слов; с начальным понятием о тексте. Они 

получают представление о произведениях русской литературы разных родов и жанров и об 

особенностях словесного выражения содержания в них. 

В 6 классе в центре внимания понятия стилистической окраски слов и выражений и средств 

художественной изобразительности.Использование свойств языка в русской литературе и в 

собственных высказываниях. 

В 7 классе изучаются разновидности употребления языка в литературных текстах (на 

материале русской литературы), его функциональные стили, даются понятия о стиле и о 

стилистических возможностях лексики, фразеологии и морфологии; значение этих явлений 

в русской художественной литературе, создание собственных текстов, используя для 

выражения мысли средства стилистической окраски. 

В 8 классе школьники осваивают семантические средств языка во всех его сферах; учатся 

оценивать качества литературного текста, воспринимать произведения в соответствии с их 

жанрово-родовой природой, видеть авторское отношение к изображаемому, выраженное 

средствами языка. 

В 9 классе учащиеся получают представление о системе средств художественной 

изобразительности языка, о специфике поэтического слова в его историческом развитии и 

приобретают умение воспринимать произведения, созданные в разные культурно-

исторические эпохи русскими писателями и поэтами, как единство художественного 

содержания и его словесного выражения. 

Программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные сведения о 

словесности, основные приемы словесного выражения содержания. Учебный материал 

рассматривается в единстве языка, выражающего определенное содержание, и 

произведения, содержание которого выражено посредством языка. 

В  программу включен ряд понятий, которые изучаются в школе в соответствии с 

действующими программами по литературе и русскому языку. При этом следует отметить, 

что теоретические сведения служат инструментом постижения смысла произведений и 

опыт изучения употребления различных средств языка в произведениях предполагает 

использоваться учениками в их собственных высказываниях. 

Практическая направленность изучения учебного предмета «Родная (русская) литература 

Результатом освоения содержания курса «Родная (русская) литература» в конце каждого 

учебного года предполагается создание учащимися собственного произведения — сказки, 

рассказа, сценки и др. или проекта по литературному материалу на краеведческом 

материале. 



С одной стороны, у учащихся совершенствуются читательские умения: пробуя свои силы в 

творчестве, стараясь найти самые яркие языковые средства выражения мысли, школьники 

учатся ценить художественные качества произведений, созданных писателями. 

С другой, школьники учатся наиболее точно и ярко выражать средствами языка 

собственные мысли и чувства. Таким образом, у них происходит формирование 

эстетического вкуса. 

Изучение родной (русской) литературы в 5—9 классах направлено на формирование 

коммуникативных и познавательных учебных действий учащихся адекватно воспринимать 

чужое устное или письменное высказывание, самостоятельно понимать смысл 

художественного произведения, исходя из его словесной формы, а также творчески 

употреблять язык, применяя в собственных высказываниях изученные приемы языкового 

выражения содержания. Овладение богатствами родного языка и освоение духовного опыта 

русской литературы послужат развитию личности школьника. 

Осознание значения книги и чтения, роль собственного прочтения произведения, 

формируют интерес школьников не только к творческому прочтению произведения, но и к 

сотворчеству, т. е. к глубинному и проникновенному диалогу читателя и писателя.(«Есть 

три вида читателей: первый — это те, кто наслаждается не рассуждая; другой — те, кто 

судит не наслаждаясь, и третий, срединный, — те, кто судит наслаждаясь и наслаждается 

рассуждая. Именно эти последние и воссоздают произведение заново». — И.В. Гёте.) 

Программа по учебному предмету «Родная (русская) литература предусматривает разделы, 

реализуемые по концентрической модели: 

 Качества текста и художественность произведений; 

 Средства художественной изобразительности в русской литературе; 

 Разновидности употребления русского языка в русской литературе. 

Освоение содержания планируется на материале литературных текстов, изучаемых на 

учебных занятиях «Русская литература» и краеведческом литературном материале. 

Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или фрагменты из 

произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её непреходящую 

историко-культурную и нравственно-ценностную роль. Критерии отбора художественных 

произведений для изучения: высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции. 

В программе представлены следующие разделы: 



 Устное народное творчество. 

 Древнерусская литература. 

 Русская литература XVIII в. 

 Русская литература XIX в. 

 Русская литература XX в. 

Учебный предмет «Родная (русская) литература» как часть образовательной области 

«Родной язык и литература» тесно связан с предметом «Родной (русский) язык». Родная 

(русская) литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью. 

Программа учебного предмета «Родная (русская) литература» предназначена для изучения 

в 5-9 классах: 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

5 0,5 17 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 18 

9 0,5 16 

Итого 2,5 85 

 

В данной программе предусмотрены часы на выполнение практической части программы. 

5 класс 

Своеобразие родной литературы -1ч 

Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа 

Русский фольклор -2ч 



«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 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Древнерусская литература. Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря».-1ч 

Из литературы XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный 

шум умолк…».-1ч 

Из литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?».-2ч 

Поэтический образ Родины. Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Станюкович 

К.М. Рассказ «Рождественская ночь»-2ч 

Литература XX века-5ч 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Пантелеев Л. 

«Шкидские рассказы». Пришвин М.М. «Остров спасения» 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века-2ч 

Рубцов Н.М. «Родная деревня». Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Самойлов 

Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

 

6 класс 

Своеобразие родной литературы Своеобразие родной литературы -1ч 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 

Родная (русская) литература как способ познания жизни. 

Русский фольклор-1ч 

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, бескорыстного служения 

Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев фольклорных произведений. 

Древнерусская литература-1ч 

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе 

Литература XIX века-5 



Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда», 

«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни 

подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей 

в главе «Экзамены». 

Ф.М. Достоевский «Мальчики». Сострадание и сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, требовательность к себе, 

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

Поэтический образ Родины-2ч 

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. 

«Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках 

лирических стихотворений. 

Литература XX века-5ч 

Л.А. Чарская. Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина человеческих чувств 

и способы их выражения в литературе. 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора». Герои-подростки и их взаимоотношения с 

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба. 

Стихи о прекрасном и неведомом- 2ч 

А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний 

дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть 

обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в 

сентябре». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. 

7 класс 



Русский фольклор -1ч 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- 

богатырь» 

Древнерусская литература-2ч 

«Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, духовности и 

нравственности.«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, 

домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 

Литература XVIII века -1ч 

А.Сумароков. «Эпиграмма». В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державин. 

Литература XIX века – 5ч 

И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа басен.  

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. «Певцы». Роль таланта 

(на выбор). 

А.П.Чехов.«Размазня». «Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Литература XX века-8 

А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. Юмор 

Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 

М.Зощенко. Рассказы. Средства создания комического в рассказе. 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 

В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема «отцов и детей». 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

8 класс 

Своеобразие родной литературы. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. 

Русский фольклор-2 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в произведениях русской 

литературы. Роль народных песен («Как во городе было во Казани» и «Не шуми, мати 

зеленая дубравушка» и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов», 



«Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан»). Народные песни как 

средство раскрытия идейного содержания произведений АС.Пушкина и Н.А.Некрасова 

(поэма «Кому на Руси жить хорошо»). Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные 

персонажи, загадки. 

Древнерусская литература-2ч 

А.Никитин. «Хождение за три моря». - памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское 

государство Бахмани в 1468 гг. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» 

Литература XVIII века- 2ч 

Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». Система образов. 

Литература XIX века-4ч 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном содержании 

произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них реального и символического 

планов, значение образа Петербурга. 

 

Н.П.Вагнер «Христова детка»,  Павел Засодимский «В метель и вьюгу». Рождественские 

рассказы. Мотив «божественного дитя». 

 

Поэзия 19 века-2ч 

А. Толстой. Слово о поэте. «Князь Михайло Репнин». Исторический рассказ о героическом 

поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. Теория литературы: лиро-эпические 

произведения, их своеобразие и виды. 

Литература XX века-1ч 

А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя. 

Проза о Великой Отечественной войне-2 

Л.Кассиль «Дорогие мои мальчишки» (главы). Изображение жизни мальчишек во время 

Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о 

дружбе, смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга». 

Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий-1ч 

Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. 



Д.Доцук. Рассказ о писательнице. «Голос»- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты) - повесть о мальчишках, которые едва 

ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать воображаемые миры. 

 

9 класс 

Древнерусская литература-1ч 

Особенности развития древнерусской литературы.«Задонщина». Тема единения Русской 

земли. 

Из литературы XVIII века-2ч 

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в исторической 

хронике Н.М.Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

Литература XIX века-2ч 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа. 

Литература XX века-11ч 

И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 

А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке.  

Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. 

Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, 

о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 

людьми. 



Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 

 

 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная: традиционные уроки 

(усвоение новых знаний, закрепление изученного, повторительно-обобщающий урок, 

комбинированный урок, урок контроля знаний, урок развития речи); нестандартные уроки: 

зачёт, семинар.  

Виды и формы контроля: 

 письменный ответ на вопрос; 

 выразительное чтение (чтение наизусть); 

 сочинение на литературоведческую тему; 

 проект. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Словари и справочная литература: 

 Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: 

отделение изд-ва «Просвещение», 1994. 

 Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. Семенюк 

(руководитель и автор коллектива), И.Л. Городецкая, М.А. Матюшина и др. – М.:Русский 

язык, 1994. 

 М.А. Надель- Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г. Ростов -на-Дону, 

«Феникс», 1995г. . 

 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. 

 Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И. Зимин, Л.П. Александрова и 

др. – М.: школа-пресс, 1994. 

 Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю. Шведова 



 Школьный словарь литературных терминов и понятий. 5-9 кл./ Под ред. М.Б 

.Ладыгина. – М.: Дрофа, 1995. 

Печатные пособия 

 Альбеткова Р.И. Учимся читать лирическое произведение. - М.: Дрофа, 2007. 

 Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе: Теория и практика 

дифференцированного подхода к учащимся: Книга для учителя литературы / Н.В. Беляева. - 

М.: Вербум - М., 2004. 

 Демиденко Е.Л. Новые контрольные и проверочные работы по литературе. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. 

 Калганова Т.А. Литература: Сборник упражнений: 5 класс. - М.: Просвещение, 2006. 

 Тумина Л.Е. Творческие задания. 5-7 классы. — М.: Дрофа, 2007. 

Мультимедийные пособия 

Русская литература: от Нестора до Маяковского  Год издания: 2009, Носитель: CD-ROM 

Русская литература: от Нестора до Маяковского  Год издания: 2009, Носитель: CD-ROM 

Русская поэзия XVII - XX веков (DVD-BOX)  Год издания: 2010, Носитель: CD-ROM 

Аудиоматериалы 

Лазерные диски по литературе  «100 поэтов XX века»: стихотворения в 

авторском  исполнении. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя:  

ege.edu.ru 

fipi.ru 

1september.ru 

openclass.ru 

metodisty.ru 

proskolu.ru 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Личностные результаты: 

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; 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frus.1september.ru%2Ftopic.php%3FTopicID%3D1%26Page&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTiXV_YB8Z3O6656HNehWfKBVR6g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg


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; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

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; 

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 результатыпо направлениям: 

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: 

• 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: 

• 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. 



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: 

• 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: 

• 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. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной: 



• 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 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: 

• 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; 

• 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 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: 

• 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: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: 

• 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: 

• 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: 

• 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; 

• 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; 



• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 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: 

• осознание значимости чтения и изучения родной 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; 

• понимание родной литературы как одной из основных национально - культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и 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, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

• 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, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник 9 класса умеет: 

 Определять тему и основную мысль произведения, основной конфликт (5–6 классы); 

 Пересказывать сюжет, вычленять фабулу, владеть различными видами пересказа (5–

6 классы), выявлять особенности композиции (6–7 классы); 



 Охарактеризовать героев-персонажей, давать им сравнительные характеристики (5–6 

классы), оценивать систему персонажей (6–7 классы); 

 Находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–7 классы), 

выявлять особенности языка и стиля писателя (8–9 классы); 

 Определять жанровую, родовую специфику художественного произведения (7–9 

классы); 

 Объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (8–9 классы); 

 Выделять в произведениях художественные элементы и обнаруживать связи между 

ними (5–7 классы); анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 классы); 

 Определять авторское отношение к героям и событиям, к читателю (в каждом классе 

– на своем уровне); 

 Пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом классе); 

 Выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 Представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне), вести учебные дискуссии (7–9 классы); 

 Собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

сочинения, эссе, создания проекта на заранее объявленную литературную или 

публицистическую тему (в каждом классе – на своем уровне); 

 Выразительно читать произведения художественной литературы, передавая личное 

отношение к произведению (5–9 классы); 

 Ориентироваться в информационном образовательном пространстве (7–8 классы), 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (8–9 

классы), пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечит: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 



 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

5 класс 

 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Своеобразие родной литературы 1 

2 Русский фольклор 2 

3 Древнерусская литература 1 

4 Из литературы XVIII века 1 

5 Из литературы XIX века 2 

6 Поэтический образ Родины 2 

7 Литература XX века 5 

8 Родная природа в произведениях поэтов ХХ 

века 

2 

 

 

№ Тема урока Количеств

о часов 

Дата план/факт 

 Своеобразие родной литературы   



(1) 

1 Родная (русская) литература как 

национально-культурная ценность 

народа 

1  

 Русский фольклор (2)   

2 «Иван — крестьянский сын и 

чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и 

защиты родной земли 

1  

3 «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» — народные 

представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках 

1  

 Древнерусская литература (1)   

4 Афанасий Никитин Из 

«Хождения за три моря». 

1  

 Из литературы XVIII века (1)   

5 Михаил Васильевич 

Ломоносов. «Лишь только 

дневный шум умолк…». 

1  

 Из литературы XIX века (2)   

6 Басни. Толстой Л.Н «Два 

товарища», «Лгун», «Отец и 

сыновья». 

1  

7 Даль В.И. Сказка «Что значит 

досуг?». 

1  

 Поэтический образ Родины (2)   



8 Вяземский П.А. Стихотворение 

«Первый снег». 

1  

9 Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь 

1  

 Литература XX века (5)   

1

0 

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая 

роща». 

1  

1

1 

Гайдар А.П. «Тимур и его 

команда». 

1  

1

2 

Пантелеев Л. «Шкидские 

рассказы». 

1  

1

3 

РР Защита проектов «Дети в начале 

ХХ века на страницах книг» 

1  

1

4 

Пришвин М.М. «Остров спасения» 1  

 Родная природа 

в произведениях поэтов ХХ века  

(2) 

  

1

5 

Рубцов Н.М. «Родная деревня» 

Блок А. «Ты помнишь, в нашей 

бухте сонной…». 

1  

1

6 

Самойлов Д. «Сказка». 

Берестов В. «Почему-то в 

детстве…» 

1  

1

7 

Итоговый урок. Защита проектов 1  

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

6 класс 

 



№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Своеобразие родной литературы 1 

2 Русский фольклор 1 

3 Древнерусская литература 1 

4 Литература XIX века 5 

5 Поэтический образ Родины 2 

6 Литература XX века 5 

7 Стихи о прекрасном и неведомом 2 

 

 

 

№ Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата 

план/факт 

 Своеобразие родной литературы 

(1) 

  

1 Значимость чтения и изучения 

родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная (русская) 

литература как способ познания 

жизни. 

1  

 Русский фольклор (1)   

2 Воплощение в фольклорных 

произведениях национального 

характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного 

1  



служения Отечеству. Сказка «Два 

Ивана – солдатских сына» 

  Древнерусская литература(1)   

3 «Подвиг юноши Кожемяки» из 

сказаний о Святославе. Образное 

отражение жизни в древнерусской 

литературе 

1  

 Литература XIX века (5)   

4 Н. Г. Гарин-Михайловский. 

«Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. 

Мечты и попытки их реализовать. 

Жестокое нравственное испытание в 

главе «Ябеда». Предательство и муки 

совести героя. 

1  

5 Преодоление героем собственных 

слабостей в главе «Экзамены». 

1  

6 Ф.М. Достоевский 

«Мальчики». Сострадание и 

сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья 

Карамазовы».  

1  

7 Роль семьи в воспитании ребёнка. 

Защита творческих работ 

1  

8 Н. Лесков «Человек на 

часах». Открытость и честность, 

требовательность к себе, 

деликатность по отношению к 

окружающим, уважение к личности и 

1  



осознание факта неповторимости 

каждого человека. 

 Поэтический образ Родины (2)   

9 И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. 

Напишешь это слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва! 

Люблю тебя, как сын…» (из поэмы 

«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край», 

«Благовест». Автор и его отношение 

к родине в строках лирических 

стихотворений. 

1  

10 РР Защита проектов и творческих 

работ. Выразительное чтение 

наизусть 

1  

 Литература XX века (5)   

11 Л.А. Чарская. Рассказ 

«Тайна». Ранимость души 

подростка. Глубина человеческих 

чувств и способы их выражения в 

литературе 

1  

12 А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая 

рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа. 

Выразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

1  

13 Ю.Я. Яковлев «Рыцарь 

Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам 

1  



14 А. Алексин «Домашнее 

сочинение». Взрослые и дети. 

Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора 

размышлений о жизни и о себе. 

Настоящая любовь. 

1  

15 Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора». Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни. Позиция 

автора. Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба. 

1  

 Стихи о прекрасном и неведомом 

(2) 

  

16 А. Блок «Там неба осветлённый 

край…», «Снег да снег…», В.Я. 

Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. 

Заболоцкий «Утро», 

«Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, 

играя…», «Я иду и радуюсь…», А. 

Вознесенский «Снег в 

сентябре». Поэтическое изображение 

родной природы и выражение 

авторского настроения, 

миросозерцания. Слияние с 

природой, эмоциональное состояние 

лирического героя. 

  

17 Защита итоговых проектов 1  

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

7 класс 



 

 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Русский фольклор 1 

2 Древнерусская литература 2 

3 Литература XVIII века 1 

4 Литература XIX века 5 

5 Литература XX века 8 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата план/факт 

  Русский фольклор(1)   

1 Героические былины. «Добрыня и 

змей», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Святогор- богатырь» 

1  

 Древнерусская литература (2)   

2 «Моления Даниила Заточника»-

памятник гражданственности, 

духовности и 

нравственности.«Повесть о горе-

злосчастии». Тема трагической судьбы 

молодого поколения, старающегося 

порвать со старыми формами семейно-

бытового уклада, домостроевской 

моралью. 

1  

3 «Сказание о Борисе и Глебе». Тема 

добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы 

1  

 Литература XVIII века (1)   



4 А.Сумароков. «Эпиграмма». 

В.Капнист. «На кончину Гавриила 

Романовича Державин 

1  

 Литература XIX века (5)   

5 И.А.Крылов. «Лягушки, просящие 

царя», «Обоз». Историческая основа 

басен 

1  

6 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 

«Ужасный век, ужасные сердца». 

1  

7 И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние 

крепостного права на людей. «Певцы». 

Роль таланта (на выбор). 

1  

8 А.П.Чехов.«Размазня». «Смех сквозь 

слезы». 

1  

9 А.И.Куприн. «Изумруд». Сострадание 

к «братьям нашим меньшим». 

1  

 Литература XX века -8   

1

0 

А.Аверченко. Вечером». 

Характеристика раннего творчества 

писателя. Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. 

Юмор 

1  

1

1 

Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 

взаимоотношений между своими и 

чужими 

1  

1

2 

М.Зощенко. Рассказы. Средства 

создания комического в рассказе 

1  

1

3 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

Вечная проблема красоты (внешней и 

внутренней). 

1  



1

4 

В.Астафьев. «Мальчик в белой 

рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

1  

1

5 

В.Шукшин. «Критики». Отношения 

между поколениями, проблема «отцов 

и детей». 

1  

1

6 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 

нравственности в рассказе. 

  

1

7 

Итоговый урок. Защита проектов 1  

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

8 класс 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Своеобразие родной литературы 1 

2 Русский фольклор 2 

3 Древнерусская литература 2 

4 Литература XVIII века 2 

5 Литература XIX века 4 

6 Поэзия 19 века 2 

7 Литература XX века 1 

8 Проза о Великой Отечественной войне 2 

9 Современная литература. Проза о подростках 

и для подростков последних десятилетий 

1 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата план/факт 

 Своеобразие родной литературы   



1 Значение художественного 

произведения в культурном наследии 

страны 

1  

 Русский фольклор(2)   

2 Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы. 

Роль народных песен в 

произведениях Пушкина.  

  

3 Народные песни как средство 

раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова  

1  

 Древнерусская литература (2)   

4 А.Никитин. «Хождение за три моря». 

- памятник литературы в форме 

путевых записей, сделанных купцом 

из Твери Афанасием Никитиным во 

время его путешествия в индийское 

государство Бахмани в 1468 гг. 

1  

5 «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» 

1  

 Литература XVIII века (2)   

6 Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и 

Юлия». Произведение «Евгений и 

Юлия» как оригинальная «русская 

истинная повесть». Система образов 

1  

7 РР Защита творческих работ 1  

 Литература XIX века (4)   

8 А.С.Пушкин «Пиковая дама». 1  



Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. 

Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и 

символического планов, значение 

образа Петербурга. 

9 РР Защита проектов 1  

10-

11 

Н.П.Вагнер «Христова детка»,  Павел 

Засодимский «В метель и вьюгу». 

Рождественские рассказы. Мотив 

«божественного дитя». 

2  

 Поэзия 19 века (2)   

12 А. Толстой. Слово о поэте. «Князь 

Михайло Репнин». Исторический 

рассказ о героическом поступке 

князя М. Репнина в эпоху Ивана 

Грозного. 

1  

13 Лиро-эпические произведения, их 

своеобразие и виды 

1  

 Литература XX века (1)   

14 А.Т. Аверченко «Специалист» или 

другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. Тонкий юмор и 

грустный смех писателя. 

1  

 Проза о Великой Отечественной 

войне (2) 

  

15 Л.Кассиль «Дорогие мои 

мальчишки» (главы). Изображение 

жизни мальчишек во время Великой 

Отечественной войны, история о 

трудностях, опасностях и 

1  



приключениях, о дружбе, смелости и 

стойкости. 

16 Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная 

книга». 

1  

 Современная литература. Проза о 

подростках и для подростков 

последних десятилетий (1) 

  

17 Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание 

произведений. Д.Доцук. «Голос». Н. 

Назаркинь «Мандариновые острова» 

(фрагменты) . 

1  

 

 

Примерное календарно-тематическое планирование  

9 класс 

 

№ Тема раздела 

 

Количество 

часов 

1 Древнерусская литература 1 

2 Из литературы XVIII века 2 

3 Литература XIX века 2 

4 Литература XX века 11 

 

№ Тема урока Количест

во часов 

Дата план/факт 

 Древнерусская литература   

1 Особенности развития древнерусской 

литературы. «Задонщина». Тема единения 

1  



Русской земли. 

 Из литературы XVIII века(2)   

2 «История государства Российского» 

(фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н.М.Карамзина 

1  

3 Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона 

и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

1  

 Литература XIX века (2)   

4 Образ родной природы в стихах поэтов XIX 

в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…». Поэтические 

традиции XIX века в творчестве Апухтина 

А.Н. 

1  

5 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на 

бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского 

общества и благородство чувств героя 

рассказа. 

1  

 Литература XX века (11ч)   

6 И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные 

аллеи». «Холодная осень». 

1  

7 А.Толстой. «Русский характер» -

 своеобразный итог рассуждениям 

о русском человеке.  

1  

8 Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах 

хлеба». 

1  

9 Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» 

Безнравственность забвения человека 

человеком. Тема благодарности 

воспитавшим нас людям, памяти о них.  

1  



1

0 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – 

многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества 

и о судьбе России. 

1  

1

1 

Защита творческих работ 1  

1

2 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая 

судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны. 

1  

1

3 

Защита творческих работ 1  

1

4 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один 

из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной 

Сонечки». 

1  

1

5 

Е. Габова. Рассказ 

«Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема 

отсутствия понимания между людьми. 

1  

1

6 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». 

Нравственное взросление героя рассказа. 

Проблемы памяти, долга, ответственности, 

непреходящей человеческой жизни в 

изображении писателя. 

1  

1

7 

Итоговый урок. Защита проектов 1  

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

5 – 6 класс 

 

1. Книги вчера, сегодня, завтра 

2. Литература и мой край 



3. Мои ровесники в литературных произведениях 

4. Знаменитые поэты и писатели моего города 

5. Что читают мои одноклассники 

6. Новаторство А.П.Чехова и значение его творчества 

7 - 8 класс 

1. Говорящие фамилии в произведениях писателей 

2. Литературные премии 

3. Памятники литературным героям 

4. Символика яблока в русской литературе 

5. Образы растений и цветов в литературе 

6. Песни Б.Окуджавы о Великой Отечественной войне 

8 – 9 классы 

1. Штампы и стереотипы в современной публичной речи 

2. Мудрость слова 

3. Мой Высоцкий 

4. Что читают в моем классе? 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык. Английский язык 

 

. 

 

1) Содержание учебного предмета 

Цели обучения  

  Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 



компенсаторной, учебно-познавательной: речевая компетенция – развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция – 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция – дальнейшее 

развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (525 часов)  

5-7 классы (315 часов)  

Предметное содержание речи 

 1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

посещение кино/ театра / парка аттракционов). Покупки. Переписка - 80 часов. 

 2. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года - 60 часов. 

 3. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

погода, столицы, их достопримечательности. Городская/сельская среда проживания 

школьников - 90 часов. 

 4. Здоровье и личная гигиена. Защита окружающей среды - 40 часов.  

8-9 классы (210 часов)  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе); молодежная мода; покупки, карманные деньги - 50 часов. 



 2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка - 35 часов. 

 3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет) – 75 

часов. 4.Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни - 30 часов.  

Формы организации учебной деятельности 

Формы организации учебной деятельности определяются видами учебной работы, спецификой 

учебной группы, изучаемым материалом, учебными целями. 

Возможны следующие организационные формы обучения: 

• Классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уроки-

зачеты, уроки — защиты творческих заданий). 

В данном случае используются все типы объектов, межпредметные связи; при выполнении 

проектных заданий поиск информации осуществляется учащимися под руководством учителя. 

• Групповая работа 

Предварительно учитель формирует блоки или общий блок объектов, после демонстрации 

которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо мини-задач, которые 

являются составной частью общей учебной задачи.  

• Внеклассная работа 

 • Самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний; выполнение 

индивидуальных заданий творческого характера. 

Описание учебно-методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

1. Учебник  “Rainbow English”. Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

2. Книга для учителя к УМК  “Rainbow English”. Авторы O. В. Афанасьева, И. В. Михеева 

3. Рабочие тетради к учебно-методическому комплекту “Rainbow English”. Авторы O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева 

4. Компьютер 

5. Интернет 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

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, 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). 

6. 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. 



7. 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). 

8. 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 ООП 

1. систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

2. выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание 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); 

3. заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

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 

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 

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 

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 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

1. 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. 

      2. 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. 

2. 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 

5 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Ученик 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. 

Ученик 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 

 Ученик 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-, -ize/-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. 

Ученик 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; 



 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  

Ученик 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; 

 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, 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, , must, , should); 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 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 модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

Социокультурные знания и умения 

 Ученик 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. 

Ученик 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 Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых

 средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

6 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение.  

Диалогическая речь 

 Ученик 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. 

Ученик 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 Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 Ученик 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/ 



 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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-, -ize/-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. 

Ученик 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; 

 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  

Ученик 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 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,  указательные,  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 предлоги места, времени, направления. 



Ученик получит возможность научиться: 

 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 модальные глаголы need, shall, might, 

would; 

Социокультурные знания и умения  

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых

 средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 



 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

7 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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. 



Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 



Ученик 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  

Ученик 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/ 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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-, -ize/-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. 

Ученик 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  

Ученик 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 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. 

Ученик 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  

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых

 средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

8 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь Ученик 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. 

Ученик 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 Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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-, -ize/-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. 

Ученик 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  

Ученик 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 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. 

Ученик 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  

Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых

 средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

9 класс 

 



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 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: 

 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-, -ize/-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; 

 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: 

 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. 

 

3)Тематическое планирование 

5 класс 
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ч
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в 
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проведения 

Информация об 

изменениях  

П
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н 
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кт 

 

1 Блок  1 

«Каникулы 

окончены» 

 

Летние каникулы 

1

7 

 

 

2 

   

2 Погода в разные 

сезоны 

2    

3 Места отдыха 2 
  

  

4 Каникулы в России 

и за границей 

2    

5 Каникулы в 

Британии 

1    

6 Выходные и будни 2    

7 Российские 

школьные 

каникулы 

2    

8 Стрекоза и муравей 2    

9 Тематическое 

повторение 

2    



1

0 
Блок  2 «История 

семьи» 

Ежедневная рутина 

1

7 

 

1 

   

1

1 

Профессии и 

карьера 

2    

1

2 

Биографии 2    

1

3 

Контрольная 

работа по теме 

«История семьи» 

Интересы и хобби 

1 

 

1 

   

1

4 

 

Семейные 

отношения 

 

2 

   

1

5 

Твой адрес 2    

1

6 

Ты и твоя семья 2    

1

7 

Городская и 

деревенская мышь 

2    

1

8 

Английские стихи 

и песни 

2    

1

9 

     

2

0 
Блок 3 «ЗОЖ» 

Пристрастия и 

предубеждения 

людей 

1

7 

 

2 

   

2

1 

Время 3    

2

2 

Спорт 

Контрольная 

работа «Здоровый 

образ жизни» 

2 

 

1 

   

2

3 

Разные стили 

жизни. 

Здоровое питание. 

2 

1 

   

2

4 

Твоё свободное 

время. 

3    

2

5 

Физическая 

активность. 

 

Тематическое 

повторение 

2 

 

 

1 

   

2

6 
Блок 4 «После 

школы» 

 

Наше свободное 

время 

1

7 

 

2 

   

2

7 

Наши питомцы. 3    



2

8 

Выбираем 

питомцев. 

3    

2

9 

Коллекционируем 

вещи. 

3    

3

0 

Ходим в театр и 

цирк. 

3    

3

1 

Посещаем музеи. 

Хобби людей. 

2 

1 

   

3

2 
Блок 5 «От места 

к месту» 

Почему люди 

путешествуют. 

1

7 

 

2 

   

3

3 

Описываем города. 3    

3

4 

Контрольная 

работа «Хобби». 

Методы 

путешествия. 

1 

 

2 

   

3

5 

Посещаем 

Шотландию и 

Англию. 

3    

3

6 

Город моей мечты. 

Большие города 

1 

2 

   

3

7 

Лондонские рынки. 

Место, где ты 

живёшь 

1 

2 

   

3

8 
Блок 6  

«О России» 

 

Путешествуем по 

России 

1

7 

 

 

2 

   

3

9 

Покупаем 

сувениры 

2    

4

0 

География России. 2 

 

   

4

2 

Российский климат. 

Контрольная 

работа «Россия» 

2 

1 

   

4

3 

Богатства России. 

Города России. 

2 

1 

   

4

4 

Знаменитые люди 

России. 

 

3    

4

5 

Мир животных и 

растений. 

Повторение. 

2    

 

6 класс 

№

 

Тема К

о

Дата 

проведения 

Информация об 

изменениях  



п/

п 

л-

в

о 

ч

а

с

о

в 

П

л

а

н 

 

Фа

кт 

 

1 Блок 1 «Две 

столицы» 

 

Посещаем большие 

города 

 

 

 

2 

   

2 Достопримечательн

ости 

 

2    

3 
Москва и С. 

Петербург 
2 

  

  

4 Путешествие по 

России 

 

2    

5 Погода в разных 

местах 

 

1    

6 Добираемся до 

разных мест 

 

2    

7 Московский 

Кремль и Красная 

площадь 

Контрольная 

работа по теме 

«Две столицы» 

 

2    

8 Московский 

зоопарк 

 

2    

9 Почему люди 

путешествуют 

2    

1

0 

Блок  2 «Посещаем 

Британию» 

Посещение 

Британии 

 

 

1 

   



1

1 

Что мы делаем на 

каникулах 

 

2    

1

2 

Погода 

 

2    

1

3 

Описание мест 2    

1

4 

География 

Великобритании 

 

 

 

2 

   

1

5 

Парламент и 

монархия 

 

2    

1

6 

Ирландия 

 

 

2    

1

7 

Достопримечательн

ости Лондона 

 

 

2    

1

8 

Британская история 

и традиции 

 

2    

1

9 

Исторические 

части Лондона 

 

2    

2

0 

Блок 3 «Традиции, 

праздники. 

Фестивали» 

День рождения 

 

 

2 

   

2

1 

Праздники и 

фестивали 

3    

2

2 

Подарки 

 

3    

2

3 

Празднование 

Рождества 

 

 

3    

2

4 

Английские песни, 

стихи 

Контрольная 

работа по теме 

3    



«Праздники» 

2

5 
История 

«Английская роза» 

 

3    

2

6 

Блок 4 «Страна за 

океаном» 

Континенты и 

океаны на нашей 

планете 

 

 

2 

   

2

7 

Географические 

открытия 

 

3    

2

8 

США сегодня 

 

3    

2

9 

Коренные 

американцы 

3    

3

0 

Нью Йорк 3    

3

1 

География США 

 

3    

3

2 

Блок 5 «Любимые 

занятия» 

Свободное время в 

разные сезоны 

 

 

 

2 

   

3

3 

Погода и как её 

описать 

 

3    

3

4 
Путешествие за 

границу 

 

3    

3

5 

Что мы делаем в 

свободное время 

Контрольная 

работа по теме 

«Любимые 

занятия» 

3    

3

6 

Разная одежда 

 

3    

3

7 

Одежда, которую 

мы выбираем 

3    



 

3

8 
Блок 6  

«Какие мы» 

 

Тело человека 

 

 

 

2 

   

3

9 

Описываем людей 

 

2    

4

0 

Характер человека 

 

2 

 

   

4

2 

Какое поведение 

важно? 

 

 

3    

4

3 

Читаем английские 

истории 

 

3    

4

4 

Интересные факты 

Контрольная 

работа по теме 

«Какие мы» 

3    

4

5 

Английские песни 

и стихи 

2    

 

7 класс 

№

 

п/

п 

Тема К

о

л-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Дата 

проведения 

Информация об 

изменениях  

П

л

а

н 

 

Фа

кт 

 

1.  Блок 1  «Школа» 

 

Описание школы 

 

 

1 

   

2.  Моя школа 1    

3.  
Возвращаемся в 

школу 
1 

  

  



4.   Учёба в школе 

(лексика и 

аудирование) 

 

1    

5.  Американские 

традиции (лексика, 

аудирование) 

1    

6.  Американские 

традиции (чтение, 

грамматика) 

1    

7.  Образование в 

Англии  и Уэльсе 

1    

8.  Английские 

традиции 

Подготовка к 

контролю 

1    

9.  Контроль 

навыков устной 

речи  

1    

10.  Анализ 

контрольной 

работы 

Образование в 

России 

1    

11.  Российские школы 1    

12.  Школьные 

предметы (лексика, 

аудирование) 

1    

13.  Школьные 

предметы (чтение, 

грамматика) 

1    

14.  Мой любимый 

предмет 

 

1    

15.  Речевой этикет 1    

16.  Американский 

школьный год. 

Повторение 

1    

17.  Комплексная 

контрольная 

работа по теме 

«Школа» 

1    

18.  Анализ 

контрольной 

работы 

Школа будущего 

1    

19.  Блок 2  «Язык 

мира» 

 

Изучение 

английского языка 

 

 

1 

   



20.  Английский в моей 

жизни 

1    

21.  Причины изучения 

английского языка 

1    

22.  Почему я учу 

английский язык 

1    

23.  Как развивался 

английский язык 

1    

24.  Английский язык 

тогда и сейчас. 

Подготовка к 

контролю 

1    

25.  Контрольная 

работа по теме 

«Школа»  

1    

26.  Анализ 

контрольной 

работы 

Варианты 

английского языка 

1    

27.  Разнообразие 

английского языка 

1    

28.  Распространение 

английского языка 

1    

29.  Английский – язык 

планеты 

1    

30.  Страны, говорящие 

на английском 

1    

31.  Как 

распространялся 

английский язык? 

1    

32.  Какие бывают 

словари? 

 

1    

33.  Важные языки  в 

разные времена. 

Повторение 

1    

34.  Комплексная 

контрольная 

работа по теме 

«Язык мира» 

1    

35.  Анализ 

контрольной 

работы 

Английский – один 

из важнейших 

языков 

1    

36.  Блок 3  

«Несколько 

фактов об 

англоговорящем 

 

 

1 

   



мире» 

США - страна 

иммигрантов 

37.  Нью-Йорк 1    

38.  Достопримечательн

ости Нью-Йорка 

1    

39.  Интересные места 

Нью-Йорка 

1    

40.  География США 1    

41.  Вашингтон 1    

42.  Достопримечательн

ости Вашингтона. 

Подготовка к 

контролю 

 

1    

43.  Контроль 

навыков 

аудирования 

1    

44.  Анализ 

контрольной 

работы 

География 

Австралии 

1    

45.  Австралийские 

города 

1    

46.  Австралийская 

фауна 

1    

47.  Истории о США 1    

48.  Интересные факты 

о США 

 

1    

49.  Чудеса природы 

США 

1    

50.  Интересные факты 

об Австралии. 

Повторение 

1    

51.  Комплексная 

контрольная 

работа по теме 

«Страны и 

города» 

1    

52.  Анализ 

контрольной 

работы 

1    



Природа Австралии 

53.  Блок 4 «Живые 

существа вокруг 

нас» 

Птицы нашей 

планеты 

1    

54.  Что нам известно о 

птицах? 

1    

55.  Язык птиц 1    

56.  Животные  1    

57.  Растения 1    

58.  Обезьяны в мире 

животных 

1    

59.  Насекомые в мире 

животных 

1    

60.  Флора и фауна 

Британских 

островов 

Подготовка к 

контролю 

1    

61.  Лексико – 

грамматический 

тест 

1    

62.  Анализ 

контрольной 

работы 

Флора и фауна 

России 

1    

63.  Разнообразие 

животного мира 

России 

1    

64.  Чарльз Дарвин, кто 

он? 

1    

65.  Открытия Чарльза 

Дарвина 

1    

66.  Хелен  Поттер, 

знаменитая 

британская 

писательница 

1    

67.  Зоопарки. 

Повторение 

1    

68.  Комплексная 

контрольная 

работа по теме 

«Живые существа 

вокруг нас» 

1    



69.  Анализ 

контрольной 

работы. Питомники 

1    

70.  Блок 5 «Азбука 

Экологии» 

Национальные 

парки России 

 

 

 

1 

   

71.  Что такое экология 1    

72.  Экологические 

проблемы 

1    

73.  Окружающая среда 

и загрязнение 

1    

74.  Климат 

Великобритании 

1    

75.  Климат во всём 

мире 

1    

76.  Экологические 

организации 

1    

77.  Спасем землю. 

Подготовка к 

контролю 

1    

78.  Контроль письма 

на заданную тему 

1    

79.  Анализ 

контрольной работ. 

Проект «Спасём 

землю» 

1    

80.  Можем ли мы 

спасти землю? 

1    

81.  Всемирно 

известная 

сокровищница 

природы 

 

1    

82.  История Додо 

 

1    

83.  Интересные факты 

о Додо 

1    

84.  Прекрасная 

планета Земля. 

Повторение  

1    

85.  Комплексная 

контрольная 

работа по теме 

«Экология» 

1    

86.  Анализ 

контрольной 

работы .Земля – 

наш общий дом 

1    



87.  Блок 6 «Здоровый 

образ жизни» 

Экология человека 

 

 

 

1 

   

88.  Фаст фуд 1    

89.  Вред фаст фуда 1    

90.  Здоровое питание 1    

91.  Пирамида питания 1    

92.  Держим себя в 

форме 

1    

93.  Живём долго 1    

94.  Я заболел. 

Подготовка к 

контролю 

1    

95.  Контроль 

навыков 

говорения 

1    

96.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Болезни 

1    

97.  Посещение доктора 1    

98.  Причины 

заболеваний 

1    

99.  Как ты питаешься? 1    

100.   Причины головной 

боли 

1    

101.  Комплексная 

контрольная 

работа по теме 

«Здоровый образ 

жизни» 

1    

102.  Анализ 

контрольной 

работы.  

1    

1

0

3-

1

0

5 

Консультации 3    

 



8 класс 

№

 

п/

п 

Тема К

о

л-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Дата 

проведения 

Информация об 

изменениях  

П

л

а

н 

 

Фа

кт 

 

1.  Раздел 1. Спорт и 

игры 

Летние каникулы. 

Виды спорта. 

 

 

1 

   

2.  Летние каникулы. 1    

3.  
Виды спорта. 

1 
  

 
 

4.  Спорт в Британии. 

 

1    

5.  Спорт в России. 1    

6.  Спорт в твоей 

жизни. 

1    

7.  Спорт. Спортивные 

игры. 

1    

8.  Спорт. 1    

9.  Спорт в Британии. 1    

10.  Спорт в США. 1    

11.  Спорт. Зарождение 

олимпийских игр. 

1    

12.  Спорт. Древние 

олимпийские игры. 

1    

13.  Спорт. 

Современные 

олимпийские игры. 

1    

14.  Спорт. Летние и 

Зимние 

олимпийские игры. 

1    



Подготовка к 

контролю 

15.  Контроль 

навыков 

аудирования 

1    

16.  Спорт в вашей 

школе. 

1    

17.  Обобщение по теме 

«Спорт». Татьяна 

Тарасова. 

1    

18.  Нужен ли нам 

спорт? Словарный 

диктант по теме 

«Спорт». 

1    

19.  Олимпийские игры 

в Кила Репур. 

 

1    

20.  Наземный парус. 1    

21.  Спорт и занятия на 

свежем воздухе. 

Повторение. 

1    

22.  Контрольная 

работа по теме 

«Спорт и игры» 

1    

23.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок-презентация 

по теме «Две 

столицы». 

1    

24.  Марафон. 1    

25.  Из истории 

фигурного катания. 

1    

26.  Скачки на лошадях 1    

27.  Раздел 2. 

Искусство.Театр.  

1    



28.  Виды развлечений. 1    

29.  Дети-вундеркинды. 1    

30.  Театр как 

социологическое 

явление 

1    

31.  Искусство. История 

развлечений. 

1    

32.  Театр. Из истории 

развлечений. 

1    

33.  Театр в нашей 

жизни. 

Подготовка к 

контролю. 

1    

34.  Контроль 

навыков чтения 

1    

35.  Большой театр. 1    

36.  Поход в театр. 1    

37.  Театр во времена 

Ренессанса. 

1    

38.  Искусство. 

Шекспир. 

1    

39.  Английский театр. 1    

40.  Театры в 16 веке. 1    

41.  Творчество 

Шекспира. 

1    

42.  Творчество поэтов 

времен Ренессанса. 

1    

43.  Обобщение по теме 

«Искусство. 

Театр».  

1    

44.  Словарный диктант 

по теме «Традиции, 

праздники, 

фестивали». 

1    



45.  Искусство в нашей 

жизни. 

1    

46.  Школьный театр. 1    

47.  Ромео и Джульетта. 1    

48.  Искусство. Театр. 1    

49.  Альберт Холл. 1    

50.  Дэвид Коперфилд. 1    

51.  Развлечения для 

людей. 

Повторение. 

1    

52.  Контрольная 

работа по теме 

«Театр. 

Искусство. 

Великие люди 

искусства». 

1    

53.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Урок-презентация 

по теме 

«Посещение 

Британии». 

1    

54.  Раздел 3. Кино.  

Кино в нашей 

жизни 

1    

55.  Пасадена. 1    

56.  Кино. 1    

57.  Из истории кино. 1    

58.  Кино. Чарли 

Чаплин. 

 

1    

59.  Кино. Чарли 

Чаплин. 

1    



60.  Кинофильмы 1    

61.  Типы 

кинофильмов. 

1    

62.  Жанры 

кинофильмов. 

1    

63.  Как снимаются 

сериалы? 

 

1    

64.  Типы сериалов. 

 

1    

65.  Поход в кино. 

Подготовка к 

контролю 

1    

66.  Контроль 

навыков устной 

речи 

1    

67.  Анализ 

контрольной 

работы 

Любимые фильмы 

1    

68.  Мои любимые 

фильмы. 

1    

69.  Любимые фильмы 

моей семьи. 

1    

70.  Мультфильмы. 1    

71.  Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Кино». 

1    

72.  В кино. Словарный 

диктант по теме 

«Кино». 

1    

73.  Любимые 

мультфильмы. 

1    

74.  Из истории 

американского 

кинематографа. 

1    



75.  Из истории 

кинематографа 

Великобритании. 

1    

76.  Из истории 

зарождения 

киноиндустрии. 

1    

77.  Джеймс Кэмерон и 

его фильмы. 

1    

78.  Знаменитые люди 

кинематографа. 

Повторение. 

1    

79.  Контрольная 

работа по теме 

«Кино в нашей 

жизни». 

1    

80.  Анализ 

контрольной 

работы 

Урок-презентация 

по теме «Кино». 

1    

81.  Раздел 4. 

Выдающиеся 

люди мира.  

1    

82.  Важные события в 

мировой истории. 

1    

83.  Выдающиеся люди 

мира. 

1    

84.  Знаменитые 

художники и 

писатели. 

1    

85.  Великие ученые 1    

86.  Исаак Ньютон. 1    

87.  Екатерина Великая. 1    

88.  Великие люди. 

Грибоедов. 

Ломоносов. 

1    

89.  Великие люди 

мира. 

1    



Подготовка к 

контролю  

90.  Лексико-

грамматический 

тест 

1    

91.  Анализ 

контрольной 

работы 

Выдающиеся люди 

планеты. 

1    

92.  Выдающиеся люди. 

(Нельсон) 

1    

93.  Выдающиеся люди 

планеты 

(Наполеон) 

1    

94.  Выдающиеся люди 

планеты. 

(Пётр 1) 

1    

95.  Королевы 

Виктория и 

Елизавета. 

 

1    

96.  Великие люди 

планеты. 

Актёры театра и 

кино. 

1    

97.  Великие люди 

планеты. 

Режиссеры и 

актеры. 

1    

98.  Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Выдающиеся 

люди мира». 

1    

99.  Контрольная 

работа по теме 

«Выдающиеся 

люди мира» 

1    



100.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Презентация по 

теме «Выдающиеся 

люди мира» 

Повторение. 

1    

101.  Итоговая 

контрольная 

работа 

1    

102.  Анализ 

контрольной 

работы. 

Талантливые люди. 

1    

 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема К

о

л-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Дата 

проведения 

Информация об 

изменениях  

П

л

а

н 

 

Фа

кт 

 

1 Средства 

массовой 

информации 

1    

2 Различные виды 

сми 

1    

3 
Различные виды 

сми 
1 

  

 

 

4 Телевидение в 

жизни людей 

1    

5 Телевидение в 

жизни людей 

1    

6 Телевидение в 

классной 

комнате 

1    

7 Телевидение в 

классной 

1    



комнате 

8 Разнообразие в 

телевизионных 

программах 

1    

9 Разнообразие в 

телевизионных 

программах 

1    

10 Интернет и его 

роль в 

современной 

жизни 

1    

11 Интернет и его 

роль в 

современной 

жизни 

1    

12 Дети и 

компьютеры 

1    

13 Дети и 

компьютеры 

1    

14 Пишем личные 

письма 

1    

15 Пишем личные 

письма 

1    

16 Урок повторения 1    

17 Повторение 

грамматики. 

Страдательный 

залог. 

1    

18 Главные каналы 

британского 

телевидения  

1    

19 Урок – 

дискуссия 

1    

20 Проектная 

работа 

1    

21 Контрольная 

работа по теме 

«Средства 

массовой 

информации» 

1    

22 Урок чтения 1    



23 Урок чтения 1    

24 Тематическое 

повторение 

1    

25 Печатные 

издания 

1    

26 Необходимость 

чтения 

1    

27 Необходимость 

чтения 

1    

28 Общественные и 

домашние 

библиотеки 

1    

29 Общественные и 

домашние 

библиотеки 

1    

30 Книжные 

предпочтения 

1    

31 Книжные 

предпочтения 

1    

32 Категории книг 1    

33 Бумажные и 

электронные 

книги. 

1    

34 Пресса 1    

35 Пресса 1    

36 Журналисты и 

журналистика 

1    

37 Журналисты и 

журналистика 

1    

38 Знаменитые 

британские и 

русские 

писатели 

1    

39 Характерные 

черты 

заголовков 

британских газет 

1    

40 Повторение 

грамматики. 

1    



Причастие. 

41 Фразовые 

глаголы 

1    

42 Урок - 

дискуссия 

1    

43 Проектная 

работа 

1    

44 Контрольная 

работа по теме 

«Печатные 

издания» 

1    

45 Урок чтения 1    

46 Урок чтения 1    

47 Тематическое 

повторение 

1    

48 Наука и 

технология 

1    

49 Промышленная 

революция в 

Европе 

1    

50 Промышленная 

революция в 

Европе 

1    

51 Стадии 

цивилизации 

1    

52 Стадии 

цивилизации 

 

1 

 

 

   

53 История и 

технология 

1    

54 История и 

технология 

1    

55 Инструменты и 

устройства 

1    

56 Инструменты и 

устройства 

1    

57 Космические 

исследования 

1    

58 Космические 

исследования 

1    

59 Повторение 

грамматики. 

Артикли 

1    



60 Повторение 

грамматики. 

Инфинитивные 

конструкции. 

1    

61 Фразовые 

глаголы 

1    

62 Всемирно 

известные 

ученые 

1    

63 Всемирно 

известные 

ученые 

1    

64 Всемирно 

известные 

изобретатели 

1    

65 Всемирно 

известные 

изобретатели 

1    

66 Всемирно 

известные 

космонавты 

1    

67 Всемирно 

известные 

космонавты 

1    

68 Изобретения, 

которые 

потрясли мир. 

1    

69 Знаменитые 

российские 

ученые 

1    

70 Знаменитые 

российские 

ученые 

1    

71 Повторение 

лексического 

материала 

1    

72 Урок - 

дискуссия 

1    

73 Проектная 

работа 

1    

74 Контрольная 

работа по теме 

«Наука и 

технология» 

1    

75 Урок чтения 1    

76 Урок чтения 1    

77 Тематическое 

повторение 

1    

78 Быть 

подростком 

1    



79 Проблемы 

подростков 

1    

80 Проблемы 

подростков 

1    

81 Проблемы отцов 

и детей 

1    

82 Проблемы отцов 

и детей 

1    

83 Карманные 

деньги для 

подростков 

1    

84 Карманные 

деньги для 

подростков 

1    

85 Работа для 

подростков 

1    

86 Работа для 

подростков 

1    

87 Подростковые 

амбиции 

1    

88 Подростковые 

амбиции 

1    

89 Подростки и 

расизм 

1    

90 Подростки и 

расизм 

 

 

 

1 

 

 

   

91 Отдых 

подростков 

1    

92 Отдых 

подростков 

1    

93 Молодёжные 

движения 

    

94 Что такое быть 

подростком. 

1    

95 Повторение 

грамматики. 

Сложное 

дополнение. 

1    

96 Урок - 

дискуссия 

1    

97 Проектная 

работа 

1    



98 Контрольная 

работа по теме 

«Быть 

подростком» 

1    

99 Урок чтения 1    

100 Урок чтения 1    

101 Тематическое 

повторение 

1    

102 Итоговое 

занятие 

1    

 

 

2.2.2.6. Второй иностранный язык. Немецкий язык 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 9 класса ориентирована на 

34 часов из расчёта 1 учебный час в неделю и составлена на основе: 

1. Закона «Об образовании» РФ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта по немецкому языку. – 

М.: Просвещение, 2013 г.; 

3. Рабочей программы учебно-методического комплекса «Горизонты», 

авторы: М.М. Аверина, Ф.Джин, Л. Рорман, М.: «Просвещение» 2015г.; 

Учебный план для второй ступени образования ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

«Горизонты» М.М. Аверина, Ф.Джин, Л. Рорман. Учебно-методический комплект 

«Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после 

английского.  

Цели и задачи курса 

В процессе изучения немецкого языка согласно примерным программам реализуются 

следующие цели: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно‐познавательной): 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 



- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Задачи: 

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 учетом 

достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

4)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

5) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС 

и воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

Содержание курса 

 

Предметное содержание речи 

1. Будущее/Zukunft 

2. Техника/Technik 

3. Будущая профессия/Beruf 

4. Где мы живем?/Wohnen 

5. Питание/Essen 

6. Здоровье/ Gute Besserung! 

7. Красота/Schönheit 

8. Свободное время/Spaβ haben 

9. Из истории Германии 



10. Молодежь и политика/ Die Politik und ich 

11. Планета Земля/ Planet Erde 

 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог – обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

Объём диалога –4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого учащегося. 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. 

Объем монологического высказывания –10–12 фраз (8–9 классы). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования– до 1 мин. 

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 мин. 



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 мин. 

Чтение 

Уметь: 

 читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

 делать выписки из текста; писать короткие поздравления с днем рождения, 

другим праздником (объемом до 45 слов, включая адрес), выражать пожелания; 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо с oпopoй на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма 

– 100-120 слов, включая адрес); 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Орфография 

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков немецкого 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. 

 Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

 Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, и ситуации общения. К 500 

лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 800 новых 



лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики - клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 

(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных 

и распространенных предложений;     

 безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя 

Infinitiv  c zu; 

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

 все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; 

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 

союзами daβ, ob и др., 

 причины – с союзами weil, da, 



 условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов 

с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); 

возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

washen). 

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос 

“Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлённость 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном 

языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 



Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

–семантизировать слова на основе языковой догадки; 

– осуществлять словообразовательный анализ; 

– выборочно использовать перевод; 

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

Формы организации образовательного процесса  и видов учебной деятельности 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: организация 



самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая деятельность, развитие 

критического мышления через чтение и письмо, организация группового 

взаимодействия. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

 разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее; 

 аудирование; 

ключевые образовательные компетенции дают возможность для формирования 

обучающегося как субъекта учебной деятельности и для воспитания его личности. 

Обучающиеся овладевают компетенциями, участвуя в нравственных беседах, в 

ситуациях морального выбора поступков; находя нужную информацию в различных 

источниках как на бумажных, так и на электронных носителях на разных языках, 

отбирая необходимую информацию, выделяя главное и второстепенное, определяя 

степень достоверности информации путем сравнения с информацией из других 

источников; участвуя в ролевых играх, обучающиеся не просто практикуются в 

использовании языковых навыков, но и готовят себя к будущим социальным ролям.  

 Программа предусматривает 

проведение следующих видов контроля: 

 текущего (проверка усвоения текущего лексико-грамматического материала в 

рамках одной темы, проверка уровня сформированности рецептивных и продуктивных 

навыков и умений); 

 промежуточного (проверка усвоения лексико-грамматического материала и 

практических умений использовать его в речевой деятельности в отдельно взятой 

ситуативно-тематической области; осуществляется в конце каждой изученной темы); 

 итогового (проверка уровней овладения обучающимися коммуникативными 

компетенциями в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, 

письменной речи; осуществляется в конце года). 

Контроль уровня обученности учащихся проводится в форме устного опроса, словарных 

диктантов, тестовых заданий, чтения вслух и про себя, творческих работ. 

 

Описание  учебно-методического  и материально-технического обеспечения 

 Федеральный образовательный стандарт основного общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» 

 Образовательная программа по учебному предмету «Немецкий язык (второй 

иностранный» 

 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 классы. – 

М.: Просвещение, 2015. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

  



 М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты. 5-9 класс». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты». Рабочая тетрадь. 5-9 класс: 

Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты». Книга для учителя. 5-9 класс: 

Пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

 М.М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман «Горизонты». 5-9 класс: Аудиокурс к учеб. 

(1CD MP3). – М.: Просвещение, 2015. 

 веб-сайт курса. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Горизонты»: 

www.prosv.ru/umk/horizonte 

 компьютер и проектор; 

 цифровые образовательные ресурсы. 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык (второй 

иностранный)» 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Планируемые личностные результаты: 

Ученик научится: 

 общему представлению о российской гражданской идентичности: патриотизм, 

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

многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 ответственному отношению 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; 

 целостно воспринимать мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 осознанно, уважительно и доброжелательно относиться 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; 

 социальным нормам, правилам поведения, ролям и формам социальной жизни в 

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

в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими впроцессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 вести здоровый и безопасный образ жизни; правилам индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правилам поведения в транспорте и на дороге; 

 основам экологической культуры, ценностям жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 участвовать в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности 

семейной жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей семьи; 

 эстетическому развитию сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

самореализации средствами иностранного языка, стремлению к совершенствованию 

речевой культуры в целом; 

 развивать такие качества, как воля, целеустремлённость, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

 осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с 

ней представителей других стран; толерантному отношению к проявлениям иной 

культуры; осознанию себя гражданином своей страны и мира; 

 отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 



 саморазвитию; мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории; ценностно-смысловым установкам обучающихся, 

отражающим их личностные позиции, социальные компетенции; основам гражданской 

идентичности. 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

 смысловому чтению, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 умению 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; 

 умению оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владению навыками основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 осознанному владению логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий и классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

 умению устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

 умению адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

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

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 развитию умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитию коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умению самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 умению 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; 

 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

 

Планируемые предметные результаты: 

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 полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, 

выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и видеороликов, 

содержащих изученную лексику. 

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 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: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

 распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 



 знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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; 

Лексическая сторона речи 

-Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц 

(включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру стран изучаемого языка. Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

 Знание основных способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 

(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik (dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 



1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 

2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    нераспространенных 

и распространенных предложений;     

 безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 

 предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос “Wohin?”; 

 предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими после себя 

Infinitiv  c zu; 

 побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

 все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-личным 

местоимением “man”; 

 предложений с инфинитивной группой um … zu; 

 сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – с 

союзами daβ, ob и др., 

 причины – с союзами weil, da, 

 условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи сильных 

глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и сильных глаголов 

с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со вспомогательным 

глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); Präteritum слабых и сильных глаголов, а 

также  вспомогательных и модальных глаголов; глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); 

возвратных глаголов в основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

washen). 

    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, неопределенного, 

нулевого артикля; склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных; степеней сравнения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих 

двойное управление: требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос 

“Wohin?”; предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

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 немецком 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. 

 

 

Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения Информация 

об 

изменениях  
План 

 

Факт 

 

Будущее.  

Тематический словарь. 

Активизация 

употребления лексики 

1 04.09.2019 

05.09.2019 

05.09.2019 

04.09.2019 

 

  

Будущее.  

Чтение с поиском 

заданной информации. 

Обсуждение. 

Составление прогнозов 

на будущее.  

1 11.09.2019 

12.09.2019 

12.09.2019 

11.09.2019 

 

  



 

Будущее. Развитие 

навыков устной речи. 

 

1 18.09.2019 

19.09.2019 

19.09.2019 

18.09.2019 

 

  

Будущее. Контроль 

навыков работы с 

текстом. 

1 25.09.2019 

26.09.2019 

26.09.2019 

25.09.2019 

 

  

Техника.  Из истории 

роботов. Чтение текста 

1 02.10.2019 

03.10.2019 

03.10.2019 

02.10.2019 

 

  

Техника.  Школа без 

учителя. Дискуссия. 

1 09.10.2019 

10.10.2019 

09.10.2019 

10.10.2019 

 

  

Техника. Один день без 

техники. Описание. 

1 16.10.2019 

17.10.2019 

17.10.2019 

16.10.2019 

 

  

Техника. Контроль 

лексико-грамматических  

навыков. 

 

1 23.10.2019 

24.10.2019 

24.10.2019 

23.10.2019 

 

  

Будущая профессия.  

Работа с текстом. 

1 05.11.2019 

05.11.2019 

07.11.2019 

05.11.2019 

  

Будущая профессия. 

Мои планы на будущее. 

 

1 18.11.2019 

19.11.2019 

21.11.2019 

  



  18.11.2019 

 

Будущая профессия. 

Интервью. 

 

1 25.11.2019 

26.11.2019 

28.11.2019 

25.11.2019 

 

  

Будущая профессия. 

Контроль  навыков 

письма. Анкетирование. 

1 02.12.2019 

03.12.2019 

05.12.2019 

02.12.2019 

 

  

Где мы живём? Работа с 

текстом. 

1 09.12.2019 

10.12.2019 

12.12.2019 

09.12.2019 

 

  

Где мы живём? 

Любимый уголок 

1 16.12.2019 

17.12.2019 

19.12.2019 

16.12.2019 

 

  

Где мы живём? 

Подростки о работе по 

дому 

1 16.12.2019 

17.12.2019 

19.12.2019 

16.12.2019 

 

  

Где мы живём? 

Развитие навыков устной 

речи 

1 23.12.2019 

24.12.2019 

26.12.2019 

23.12.2019 

 

  

Где мы живём? 

Повторение 

 

1 30.12.2019 

- 

- 

30.12.2019 

 

  

Питание. Составление 1 13.01.2020   



меню. 14.01.2020 

16.01.2020 

13.01.2020 

Питание. В кафе. Диалог 

в рамках ситуации 

общения. 

1 20.01.2020 

21.01.2020 

23.01.2020 

20.01.2020 

  

Питание. Здоровый 

образ жизни. Чтение 

текста. 

1 27.01.2020 

28.01.2020 

30.01.2020 

27.01.2020 

  

Питание. Контроль 

навыков аудирования. 

1 03.02.2020 

04.02.2020 

06.02.2020 

03.02.2020 

  

Здоровье.  Тематический 

словарь. Активизация 

употребления лексики.  

1 10.02.2020 

11.02.2020 

13.02.2020 

10.02.2020 

  

Здоровье. Запись на 

прием. У врача. 

Диалогическая речь. 

1 17.02.2020 

18.02.2020 

20.02.2020 

17.02.2020 

  

Здоровье. Рецепты. 

Чтение текста. 

 

1 24.02.2020 

25.02.2020 

27.02.2020 

24.02.2020 

  

Здоровье. Контроль 

навыков диалогической 

речи. 

1 02.03.2020 

03.03.2020 

05.03.2020 

02.03.2020 

 

  

Красота. Тематический 

словарь. Описание 

внешности. 

1 09.03.2020 

10.03.2020 

12.03.2020 

09.03.2020 

 

  

Красота. Проблемы 1 16.03.2020   



молодых. Чтение текста. 17.03.2020 

19.03.2020 

16.03.2020 

 

Красота.  В магазине 

одежды. Аудирование. 

Моделирование 

диалогов. 

1 06.04.2020 

07.04.2020 

02.04.2020 

06.04.2020 

  

Красота. Контроль 

навыков устной речи 

 

1 13.04.2020 

14.04.2020 

09.04.2020 

13.04.2020 

  

Свободное время. 

Экстремальные виды 

спорта. Работа с текстом. 

1 20.04.2020 

21.04.2020 

16.04.2020 

20.04.2020 

  

Свободное время. 

Типичный выходной 

день. Письмо. 

1 27.04.2020 

28.04.2020 

23.04.2020 

27.04.2020 

  

Свободное время.  

Свободное время 

немецких подростков. 

Комментирование 

диаграммы. 

1 04.05.2020 

05.05.2020 

30.04.2020 

04.05.2020 

  

Свободное время. 

Контроль навыков 

письма. 

1 11.05.2020 

12.05.2020 

07.05.2020 

11 .05.2020 

  

Из истории Германии. 

Молодежь и политика. 

 Планета Земля.  

 Работа с текстами. 

 

1 18.05.2020 

19.05.2020 

14.05.2020 

18 .05.2020 

  

ИТОГО: 3

4 

   

 

 



2.2.2.7.История 

Пояснительная записка 

 

История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, подготовленной в 2013-14 гг. в целях повышения качества школьного исторического 

образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого культурно-

исторического пространства Российской Федерации. 

 

       Общая характеристика  программы по истории 

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 

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 учебном плане основного общего образования 

       Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 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 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. 

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 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. 

 



Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 Всеобщая история История России 

5 

класс 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 

Народы и государства на территории 

нашей страны в древности 

 Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. Древний 

Рим. 

 

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. 

Страны Европы и Северной 

Америки в середине XVII — 

XVIII 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 в.  

Культурное  пространство 

Региональный компонент 

8 

класс 

ИСТОРИЯ  НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

XVIII в. 

Эпоха Просвещения. Эпоха 

промышленного  переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII 

ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К  

ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра.  

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. 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 

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 



 

Перечень тем содержания образования  

 

         5 класс 

Всеобщая история. История Древнего мира 

         Введение (1ч) 

Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок в 

изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом. 

Представление о письменных источниках. 

Счет лет в истории. Представление о счете времени по годам в древних государствах. 

Представление о христианской эре. Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный» счет 

лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие». 

Тема I. Жизнь первобытных людей 

Первобытные собиратели и охотники 

Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди; современные представления о месте и 

времени их появления; облик, отсутствие членораздельной речи; изготовление орудий как главное 

отличие от животных. Представление о присваивающем хозяйстве: собирательство и охота. 

Невозможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем. 

Постепенное расселение людей в Евразии. Охота как главное занятие. Изобретение одежды 

из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и 

собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община». 

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о 

религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд», 

«душа», «страна мертвых». 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

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. 

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. 

Формирование гражданского обществ 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 



Понятие «Западная Азия». Представление о зарождении производящего хозяйства: 

земледелие и скотоводство, ремесла — гончарство, прядение, ткачество. Основные орудия труда 

земледельцев: каменный топор, мотыга, серп. Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода 

к производящему хозяйству. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин», 

«племя», «вождь племени». Представление о религиозных верованиях первобытных земледельцев 

и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва». 

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи. 

Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб», «царь». 

Значение первобытной эпохи в истории человечества. Представление о переходе от 

первобытности к цивилизации (появление городов, государств, письменности). 

Тема 2. Древний Восток 

Местоположение и природные условия (разливы Нила, плодородие почв, жаркий климат). 

Земледелие как главное занятие. Оросительные сооружения (насыпи, каналы, шадуфы). 

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец», 

«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные 

походы. Держава Тутмоса III. 

Города — Мемфис, Фивы. 

Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. 

Религия древних египтян. Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис и Исида, 

Гор, Анубис, Маат). Миф об Осирисе и Исиде. Суд Осириса в «царстве мертвых». Обожествление 

фараона. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг». 

Искусство древних египтян. Строительство пирамид. Большой Сфинкс. Храм, его внешний и 

внутренний вид. Раскопки гробниц. Находки произведений искусства в гробнице фараона 

Тутанхамона. Особенности изображения человека в скульптуре и росписях. Скульптурный 

портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет», «роспись». 

Особенности древнеегипетского письма. Материалы для письма. Школа: подготовка писцов 

и жрецов. Научные знания (математика, астрономия). Солнечный календарь. Водяные часы. 

Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов, 

«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток». 

Достижения древних египтян (земледелие, основанное на орошении; каменное 

строительство; скульптурный портрет; письменность; календарь). Неограниченная власть 

фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности 

Двуречье в древности. Местоположение и природные условия Южного Двуречья (жаркий 

климат, разливы Тигра и Евфрата, плодородие почв; отсутствие металлических руд, строительного 

камня и леса). Использование глины в строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное 

на искусственном орошении. 

Города шумеров Ур и Урук. 

Древневавилонское царство. Законы Хаммурапи: ограничение долгового рабства; 

представление о талионе («Око за око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия 

«закон», «ростовщик». 

 

 

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые 

башни-храмы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания (астрономия, математика). 

Литература: сказания о Гильгамеше. 

Города Финикии — Библ, Сидон, Тир. Виноградарство и олив-ководство. Ремесла: 

стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. Морская торговля и пиратство. Основание колоний 

вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит. 



Древние евреи. Представление о Библии и Ветхом Завете. Понятие «единобожие». 

Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход из 

Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим 

как столица царства. Храм бога Яхве. 

Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. 

Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия, 

конница как особый род войск). Ассирийские завоевания. Ограбление побежденных стран, 

массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец. 

Представление об ассирийском искусстве (статуи, рельефы, росписи). Библиотека 

Ашшурбанапала. Гибель Ассирии. 

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон и 

его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. 

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари 

Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов 

серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город 

Персеполь. 

 

Индия и Китай в древности 

Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. Джунгли. 

Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса, хлопчатника, сахарного тростника. 

Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма, Ганеша; вера в переселение душ). 

Сказание о Раме. Представление о кастах. Периоды жизни брахмана. «Неприкасаемые». 

Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению людей на касты, нравственные 

нормы). Объединение Индии под властью Ашоки. Индийские цифры. Шахматы. 

Местоположение и природа Древнего Китая. Реки Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция 

(уважение к старшим; мудрость — в знании старинных книг; отношения  

правителя и народа; нормы поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая 

при ЦиньШихуане. Расширение территории. Строительство Великой Китайской стены. Деспотизм 

властелина Китая. Возмущение народа.  

 

 

Свержение наследников ЦиньШихуана. Шелк. Великий шелковый путь. Чай. Бумага. 

Компас. Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. 

Тема 3. Древняя Греция 

Древнейшая Греция 

Местоположение и природные условия. Горные хребты, разрезающие страну на 

изолированные области. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. Древнейшие 

города Микены, Тиринф, Пилос, Афины. 

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество 

царей Крита. Таблички с письменами. Гибель Критского царства. Греческие мифы критского 

цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар). 

Микенское царство. Каменное строительство (Микенская крепость, царские гробницы). 

Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Сведения о войне с 

Троянским царством. Мифы о начале Троянской войны. Вторжения в Грецию с севера 

воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры. 

Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Религиозные верования греков. Олимпийские боги. 

Мифы древних греков о богах и героях (Прометей, Деметра и Персефона, Дионис и пираты, 

подвиги Геракла). 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 



Начало обработки железа в Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено 

обозначение буквами гласных звуков). Возникновение самостоятельных государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие «полис». 

Местоположение и природные условия Аттики. Неблагоприятные условия для выращивания 

зерновых. Разведение оливок и винограда. Знать во главе управления Афин. Законы Драконта. 

Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. 

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в 

управлении Афинами. Создание выборного суда. Понятия «гражданин», «демократия». 

Местоположение и природные условия Лаконии. Спартанский полис. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта — военный лагерь. Регламентация 

повседневной жизни спартанцев. Управление Спартой: совет старейшин, два царя — военных 

предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Сиракузы, Тарент, 

Пантикапей, Херсонес, Ольвия. Причины колонизации. Развитие межполисной торговли. 

Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада». 

Олимпийские игры — общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет». 

Награды победителям. 

Греко-персидские войны. Клятва юношей при вступлении на военную службу. Победа 

афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск  

 

персидского царя Ксеркса на Элладу. Патриотический подъем эллинов. Защита Фермопил. 

Подвиг трехсот спартанцев под командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском 

проливе. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром сухопутной армии персов 

при Платеях. Причины победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый 

флот. Гавани Пирея. Состав населения 

Афинского  полиса:  граждане,  переселенцы,  рабы.   Использование труда рабов. 

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины. 

Храмы: богини Ники, Парфенон, Эрехтейон. Особенности архитектуры храмов. Фидий и его 

творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета. 

Образование афинян. Рабы-педагоги. Начальная школа. Палестра. Афинские гимнасии. 

Взгляды греческих ученых на природу человека (Аристотель, Антифонт). Афинский мудрец 

Сократ. 

Возникновение театра. Здание театра. Трагедии и комедии. Трагедия Софокла «Антигона». 

Комедия Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции. 

Перикл во главе Афин. Введение платы за исполнение выборных должностей. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 

 Македонские завоевания в IV в. до н. э. 

Ослабление греческих полисов в результате междоусобиц. 

Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры.  

Аристотель — учитель Александра, сына Филиппа. Македонское войско. Фаланга. Конница. 

Осадные башни. 

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Сократ и Демосфен. Битва при Херонее. 

Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра, 

Поход Александра Македонского на Восток. Победа на берегу реки Граник. Разгром войск 

Дария II. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии. Победа при 

Гавгамеллах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон. Личность 

Александра Македонского. 



Распад державы Александра после его смерти. Египетское, Македонское, Сирийское царства. 

Александрия Египетская — крупнейший торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк. Музей.  

Александрийская библиотека. Греческие ученые: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. 

 

 

 

 

Повторение 

Вклад древних эллинов в мировую культуру. Сопоставление управления в странах Древнего 

Востока (Египет, Вавилония) с управлением в Афинах. Особенности афинской демократии. 

Тема 5. Древний Рим  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 

Местоположение   и   природные   особенности   Италии.   Теплый климат, плодородные земли, 

обилие пастбищ. Реки Тибр, По. Население древней Италии 

 (латины, этруски, самниты, греки). 

Легенда об основании Рима. Почитание богов — Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим — 

город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия 

«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат». 

Возникновение республики. Борьба плебеев за свои права. Нашествие галлов. Установление 

господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул», «народный 

трибун», «право вето». 

Уравнение   в  правах  патрициев  и   плебеев.   Отмена  долгового рабства. Устройство 

Римской республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его 

функции. Организация войска. Понятие «легион». 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья 

Карфаген — крупное государство в Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над 

Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с Карфагеном. 

Вторжение войск Ганнибала в Италию. Разгром римлян при Каннах. Окончание войны. Победа 

Сципиона над Ганнибалом при Заме. Господство Рима в Западном Средиземноморье. 

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй и 

властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия «триумф», 

«провинция». 

Рабство в Древнем Риме. Завоевания — главный источник рабства. Использование рабов в 

сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские 

ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор». 

Гражданские войны в Риме 

Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный закон Тиберия Гракха. Гибель 

Тиберия. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших. 

Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Превращение римской армии в наемную. Кризис управления: подкуп при выборах 

должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и Помпеи. Возвышение 

Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Захват Цезарем  

 

власти (переход через Рубикон, разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная 

опора Цезаря и его политика. Брут во главе заговора 

против  Цезаря.  Убийство   Цезаря   в  сенате.   Понятия   «ветеран», «диктатор». 



Поражение сторонников республики. Борьба Антония и Октавиана. Роль Клеопатры в судьбе 

Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. 

Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение 

полномочий трибуна, консула и других республиканских должностей, пожизненное звание 

императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы». 

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат». 

Римская империя в первые века нашей эры 

Территория империи. Соседи Римской империи. Отношения с Парфянским царством. 

Разгром римских войск германцами. Образ жизни германских племен. Предки славянских 

народов. Понятие «варвары». 

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме и 

преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона. 

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и 

учении Иисуса Христа. Моральные нормы Нагорной проповеди. Представление о Втором 

пришествии. Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом 

независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная 

принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия 

«христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник». 

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы с 

хижинами». Правление Траяна. Отказ от террористических методов управления. Последние 

завоевания римлян. Строительство в Риме и провинциях: дороги, мосты, водопроводы, бани, 

амфитеатры, храмы. 

Рим — столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные 

дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ». 

Архитектурные памятники Рима (Пантеон, Колизей, колонна Траяна, триумфальные арки). 

Римский скульптурный портрет. 

Роль археологических раскопок Помпеи для исторической науки. 

Падение Западной Римской империи 

Вторжения варваров. Использование полководцами армии для борьбы за императорскую 

власть. Правление Константина. Признание христианства. Основание Константинополя и 

перенесение столицы на Восток. Ухудшение положения колонов как следствие их прикрепления к 

земле. Понятия «епископ»,  

 

 

 

«Новый Завет». 

Разделение Римской империи на два государства — Восточную Римскую империю и 

Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в 

армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона 

по приказу императора Гонория. Массовый переход легионеров-варваров на сторону готов. Взятие 

Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Вожди 

варварских племен — вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти 

императора на Западе. 

Итоговое повторение  

Особенности цивилизации Греции и Рима. Представление о народовластии. Участие граждан 

в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской республики 

от государств Древнего Востока. 

Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

6 класс 



                                Россия и мир в Средние века 

Происхождение понятия «Средние века». Периодизация истории Средних веков 

Западная Европа в раннее Средневековье. 

Образование варварских королевств. Франкское государство в VI-VIII вв. 

Христианская церковь в раннее Средневековье. Возникновение и распад империи Карла Великого. 

Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв. Англия в раннее Средневековье. 

Византия и славянский мир 

Византийская империя в V-XI вв. Культура Византии. Образование славянских государств. Наша 

Родина - Россия 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Древние люди и их стоянки на территории современной России. Неолитическая революция. 

Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники. Образование первых государств. Восточные 

славяне и  их соседи. История заселения территории родного края в древности.  

Русь в IX – X вв. 

Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства 

Арабский мир в VI-XI вв. 

Возникновение ислама. Арабский  халифат и его распад. Культура стран халифата. 

Расцвет Средневековья. Феодальное общество 

 Жизнь и быт средневековых крестьян. Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей 

Средневековый город 

Возникновение и расцвет средневековых городов. Торговля в Средние века. 

Жизнь и быт горожан. 

 

 

Русь в X – первой половине XII в. 

Правление князя Владимира. Крещение Руси. Русское государство при Ярославе Мудром. Русь 

при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. Общественный строй и церковная 

организация на Руси. 

Место и роль Руси в Европе. Культурное пространство Европы и культура Руси. 

Повседневная жизнь населения. Урок истории и культуры родного края в древности. 

Католическая  церковь  в XI-XIII вв. 

Борьба церкви с еретиками Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Политическая раздробленность на Руси. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго- западные русские 

княжества. 

Русские земли в середине XIII – XIV вв. 

Монгольская империя и изменения политической картины мира. 

Батыево нашествие на Русь.  Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 

Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества. 

Объединение Русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва. 

Развитие Культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV вв. 

Родной край в истории и культуре Руси. Образование в Европе единых государств. 

Начало объединения Франции. Укрепление королевской власти в Англии. 

Столетняя война. 

Образование в Европе централизованных государств 

Реконкиста и образование Испанского королевства. Германия и Италия в XII-XV вв. 

Гуситское движение в Чехии. Завоевание турками-османами Балканского полуострова. 

Культура Западной Европы в XI-XIII вв. 



Образование и наука в эпоху расцвета Средневековья. Архитектура и искусство в эпоху расцвета 

Средневековья. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Научные открытия и изобретения. Индия и Китай в Средние века 

Формирование единого Русского государства 

Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в. Московское княжество в первой половине 

XV в. Распад Золотой Орды и его последствия. Московское государство и его соседи во второй 

половине XV в. 

Русская православная церковь в XV – начале XVI в. Человек в Российском государстве второй 

половины XV в.   

Формирование культурного пространства единого Российского государства. Культура родного 

края. 

 

 

 

 

 

7 класс 

Россия и мир Новое время  (XVI-XVII вв.) 

История Нового времени 

Введение. От Средневековья к Новому времени 

Понятие о Новом времени.  Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового 

времени.  

Мир в начале Нового времени 

Технические открытия и выход к Мировому океану. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия 

        Представление о Новом Свете. Западноевропейская колонизация новых земель.  Значение 

Великих географических открытий. Изменение старых географических представлений о 

мире. Революция цен. Создание первых колониальных империй. Начало складывания мирового 

рынка. Сближение индустриального и традиционного миров. 

Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в Европе 

        Разложение традиционных отношений и формирование новых. Складывание абсолютизма в 

политике управления европейских государств. Значение абсолютизма для социального, 

экономического, политического и культурного развития общества. Складывание 

централизованных национальных государств и национальной церкви. Появление республик в 

Европе. Короли, внёсшие вклад в изменение облика Европы: Генрих VIII Тюдор, Елизавета 

Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику 

         Условия развития предпринимательства. Складывание мировых центров торговли. 

Накопление капиталов. Переход от ремесла к мануфактуре. Причины возникновения и развития 

мануфактур. Мануфактура — предприятие нового типа. Рождение капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время 

         Изменения в социальной структуре общества, его основные занятия. Новые 

социальные группы европейского общества, их облик.  

Повседневная жизнь Европейское население и основные черты повседневной жизни. 

Европейский город Нового времени, его роль в культурной жизни общества. 

Великие гуманисты Европы 

От Раннего к Высокому Возрождению. Утверждение новых гуманистических 

идеалов. Первые утопии об общественном устройстве: Томас Мор, Франсуа Рабле. 

Мир художественной культуры Возрождения 



Эпоха Возрождения и её характерные черты. Зарождение  гуманизма и их воплощение в 

литературе и искусстве  черт гармоничного человека. Гуманистические тенденции в 

изобразительном искусстве. Музыкальное искусство Западной Европы.  

 

 

 

 

Рождение новой европейской науки в XVI-XVII вв. 

     Условия развития революции в естествознании. Открытия, определившие новую картину мира. 

Влияние научных открытий Нового времени на технический прогресс и самосознание человека. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства 

      Влияние Великих географических открытий и идей гуманизма на представления 

европейца о самом себе. Кризис и начало раскола католической церкви. Реформация — борьба за 

переустройство церкви. Причины Реформации и широкого её распространения в Европе.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация 

Борьба католической церкви против еретических учений. Контрреформация: её идеологи 

и воплотители. Орден иезуитов и его создатель — Игнатий Лойола. Цели, средства 

расширения власти папы римского.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на море 

      Особенности Реформации католической церкви в Англии. Попытка Контрреформации: 

политика Марии Кровавой. «Золотой век Елизаветы I» — укрепление англиканской церкви и 

государства. Соперничество с Испанией за морское господство. Итоги правления королевы 

Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции 

     Разрастание противостояния между католиками и гугенотами. Начало религиозных войн. 

Варфоломеевская ночь. Нантский эдикт короля Генриха IV Бурбона. Реформы Ришелье. Ришелье 

как идеолог и создатель системы абсолютизма во Франции. Франция — сильнейшее государство 

на европейском континенте. 

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединённых провинций 

      Противоречия с Испанией. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. Утрехтская 

уния. Рождение Республики Соединённых провинций.  

Парламент против короля. Революция в Англии 

Англия накануне революции. Причины революции. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

Реформы парламента. Англия — республика. Реставрация Стюартов. Конец революции. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии.  Преобразование Англии в 

Соединённое королевство, или Великобританию.  

Международные отношения в XVI—XVII вв. 

Причины международных конфликтов в Европе в XVI— XVII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в XVIIIв. Северная война,  

 

 

Семилетняя война - участники, итоги и значение. Восточный вопрос. Война за  

испанское наследство — война за династические интересы и за владение колониями.  

Влияние европейских войн на международные отношения. Влияние Великой французской 

революции на европейский международный процесс. 

                                         Россия на рубеже XVI— XVII вв. 

    Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Фёдор 



Иоаннович. Борьба за власть. Избрание на царство Бориса Годунова.  

Смута. Причины, суть, участники, последствия Смутного времени. Начало царствования династии 

Романовых. 

Россия в XVII в. 

      Политический строй. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли Земских 

соборов и Боярской думы. Начало становления абсолютизма. Возрастание роли государственного 

аппарата и армии. Реформаторская деятельность А. Л. Ордина-Нащокина, В. В. Голицына, царя 

Фёдора Алексеевича. 

Экономическое и социальное развитие. Экономические последствия Смуты. Начало формирования 

всероссийского рынка. Оформление сословного строя. Соборное уложение 1649 г. Окончательное 

закрепощение крестьян. Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Народные 

движения. Причины и особенности народных волнений. Городские восстания (Соляной бунт, 

Медный бунт). Восстание под предводительством Степана Разина.  

      Власть и церковь. Патриарх Филарет. Патриарх Никон. Церковный раскол. Протопоп Аввакум.  

     Внешняя политика. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. Русско-

польская война 1653 — 1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676 — 1681 

гг. Крымские походы. 

      Культура и быт в XVII в. Усиление светского характера культуры. Образование. Научные знания. 

Русские первопроходцы. Литература. Зодчество. Живопись. Быт и обычаи сословий: царский двор, 

бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы. 

Россия в первой   четверти XVIII в. 

Россия на рубеже ХУП — ХУШ вв. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. Личность Петра I. Азовские походы. Великое посольство l697-1698 

гг. Россия в первой четверти XVIII в. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей.    

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. Реформы в экономике. 

Политика протекционизма и меркантилизма.  

 

 

 

Использование зарубежного опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, 

судостроении. Ремесленные цехи. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Развитие 

путей сообщения.  

                 Социальные движения. Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 

восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 

выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений.  

                Внешняя политика Петра I. Северная война 1700 — 1721 rr.: причины, сущность, итоги. 

«Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского флота у мыса Гангут и острова Гренгам. 

Ништадтский мир. Восточное направление внешней политики. Прутский поход. Каспийский поход. 

Итоги внешней политики Петра I.  

                Изменения в культуре. Распространение просвещения, научных знаний. Развитие техники. 

Создание Академии наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие 

первой научной библиотеки. Архитектура. Изобразительное искусство. Изменения в быту. Новый 

порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное 

зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. Итоги и цена петровских 

преобразований.  

Дворцовые перевороты (1725-1762 гг.) 

Причины, сущность, последствия. Елизавета Петровна. Внутренняя политика. 



Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

«Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. Ужесточение 

политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая политика. 

Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

              Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735 — 

1739 гг. Русско-шведская война 1741 — 1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия 

в Семилетней войне 1756 — 1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Великие просветители Европы 

           Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 

Европе и Северной Америке.  

Мир художественной культуры Просвещения 

          Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ человека 

новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения. Живопись. знати. Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в. 

Архитектура эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

 

 

 

На пути к индустриальной эре 

     Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Североамериканские колонии в борьбе за независимость 

Образование Соединённых Штатов Америки. Первые колонии в Северной Америке и их 

жители. Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Формирование 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Культура и общественная жизнь 

в колониях. Война за независимость. Создание Соединённых Штатов Америки. Причины 

войны североамериканских колоний за свободу и справедливость. Первый Континентальный 

конгресс и его последствия. Декларация независимости США. Образование США. Итоги 

и значение войны за независимость США. Конституция США 1787 г. и её особенности. 

Устройство государства. Политическая система США. Историческое значение образования 

Соединённых Штатов Америки. 

Франция в XVIII в. Великая французская революция  

Ускорение социально-экономического развития Франции в XVIII в. Изменения в 

социальной структуре, особенности формирования французской буржуазии. Влияние 

движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Начало 

революции. Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинская 

диктатура и террор. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны 

Директории. 

 Генерал Бонапарт: Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление 

консульства. Значение Великой французской революции. Дискуссия в зарубежной и 

отечественной историографии о характере, социальной базе и итогах. 

Российская империя  в 1762-1800 гг. 

Екатерина П. Особенности внутренней политики. Политика просвещённого абсолютизма: 

основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Ужесточение 



внутренней политики в 1770 — 1790-е гг.: причины и последствия. Усиление крепостничества.  

Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. Причины войны. Основные этапы 

борьбы. Значение и последствия войны.  

Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. 

Рост помещичьего землевладения. Сельское хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. 

Предпринимательство, торгово-промышленные компании. Торговля, финансы. Итоги 

экономического развития.  

 

 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. 

Новиков. А. Н. Радищев. Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-

турецкие войны. Русское военное искусство. А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Греческий проект Екатерины II. Г. А. Потёмкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение Правобережной Украины, 

Белоруссии, Литвы, части Латвии. Русско-шведская война 1787 — 1791 гг. и её значение. 

Политика «вооружённого нейтралитета». Борьба с революционной Францией.  

Российская империя в конце. ХЛП в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении 

крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. 

Внешняя политика Павла I.  

Культура и быт во второй половине XVIII в. Развитие образования. Зарождение 

общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 

отечественной науки. Академия наук. Академические экспедиции. Развитие техники. Литература. 

Русские просветители. Русский сентиментализм. Театр. Музыка. Изобразительное искусство. 

Зарождение русской скульптуры. Архитектура. Барокко. Русский классицизм. Начало 

ансамблевой застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, 

питание, досуг, обычаи. 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Начало европейской колонизации. Государство — регулятор хозяйственной жизни. Замкнутость 

сословного общества. Разложение сословного строя. Религии Востока — путь 

самосовершенствования. 

       Разрушение традиционности восточных обществ европейскими колонизаторами. Империя 

Великих Моголов в Индии. Бабур. Акбар и его политика реформ: «мир для всех». Кризис и распад 

империи Моголов. Основные события соперничества Португалии, Франции и Англии за Индию. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм. 

      Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. 

«Закрытие» Китая. Направления русско-китайских отношений. Китай и Европа: культурное 

влияние. Правление сегунов в Японии. Сёгунат Токугава. Сословный характер общества. 

Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения. 

Повторение. Мир в эпоху раннего Нового времени. Итоги и уроки раннего Нового 

времени. 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Россия и мир Новое время  (XVI-XVII вв.) 



    Введение. Время преобразований. Понятие о Новом времени.  Хронологические границы и 

этапы Нового времени. Человек Нового времени.  

Великие просветители Европы 

 Просветители XVIII в. — продолжатели дела гуманистов эпохи Возрождения. Идеи 

Просвещения как мировоззрение укрепляющей свои позиции буржуазии. Влияние идей 

просветителей на формирование представлений о гражданском обществе, правовом государстве в 

Европе и Северной Америке.  

Мир художественной культуры Просвещения 

 Вера человека в собственные возможности. Поиск идеала, образа героя эпохи. Образ 

человека новой эпохи (буржуа) в художественной литературе. Гуманистические ценности эпохи 

Просвещения. Живопись.  Музыкальное искусство эпохи Просвещения в XVIII в. Архитектура 

эпохи великих царствований. Секуляризация культуры. 

На пути к индустриальной эре 

 Аграрная революция в Англии. Складывание новых отношений в английской деревне. 

Развитие капиталистического предпринимательства в деревне. Промышленный переворот в 

Англии, его предпосылки и особенности. Техническая и социальная сущность промышленного 

переворота. Социальные движения протеста рабочих (луддизм). Цена технического прогресса. 

Освободительная война в Нидерландах Рождение Республики Соединённых провинций. 

 Противоречия с Испанией. Начало освободительной войны. Вильгельм Оранский. 

Утрехтская уния.   

Парламент против короля. Революция в Англии 

 Англия накануне революции. Причины революции. Противостояние короля и парламента. 

Начало революции — созыв Долгого парламента. Гражданская война короля с парламентом. 

«Славная революция» 1688 г. и рождение парламентской монархии.  

Международные отношения в XVI—XVII вв. 

 Причины международных конфликтов в Европе в XVI— XVIII вв. Соперничество между 

Францией, Англией и Испанией. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война. 

Причины и начало войны. Окончание войны и её итоги. Условия и значение Вестфальского мира. 

Европа в XVIII в. Северная война, Семилетняя война - участники, итоги и значение. Восточный 

вопрос. Война за испанское наследство — война за династические интересы и за владение 

колониями. Влияние европейских войн на международные отношения.  

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. 

 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы организации труда в  

 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового разделения 

труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. 

  Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство.  

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея.  

 Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и 

территория его распространения.  

 Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение 

чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  

  Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления.  

 Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 



Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной арене, 

рост её авторитета и влияния на мировой арене.  

Культурное пространство империи в первой четверти XVIII в. 

 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Санкт-Петербург — новая столица. 

Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и 

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  

 Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

истории и культуре.  

 Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов 

России.  

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов 

 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в политике 

европейских стран и России.  

 Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения 

абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III.  

 Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. 

 Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие мануфактур и 

торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков.  

 Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг.  

 Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Итоги 

внешней политики. 

Франция в XVIII в. Великая французская революция 

 Влияние движения просветителей на развитие просветительской идеологии. Начало 

революции. Декларации прав человека и гражданина. Первые преобразования новой власти. 

Конституция 1791 г. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинская диктатура 

и террор. Причины падения якобинской диктатуры. Конституция 1795 г. Войны Директории. 

Генерал Бонапарт: Государственный переворот 9—10 ноября 1799 г. и установление консульства. 

Значение Великой французской революции.  

Российская империя в период правления Екатерины II  

 Россия в системе европейских и международных связей. Европейское Просвещение 

и его роль в формировании политики ведущих держав и России.  

 Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России.  Социальная структура российского 

общества. Сословное самоуправление.  

 Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачёва.  

  Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы.  

 Россия при Павле I  

 Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 



составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова.  

 Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.  

Культурное пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в.  

 Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие 

образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.  

 Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие 

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Географические экспедиции. Достижения в технике.  

 

 

 Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов.  

 Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта.  

 Повторение. Российская империя в середине - второй половине XVIII в.Россия и мир в 

эпоху раннего Нового времени. 

 

9 класс 

История Нового времени 

Введение. 

    Содержание второго периода Нового времени, его хронологические границы и этапы. Процесс 

модернизации. Индустриализация. Изменения в социальной структуре общества, в политических 

системах. 

Становление индустриального общества 

    Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Технические изобретения. 

Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. Изменения в условиях жизни людей. 

Научные открытия. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Стили культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма. 

Строительство новой Европы. 

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. 

Образование единого государства в Италии; К.Кавур, Дж.Гарибальди, Дж.Мадзини. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О.Бисмарк. 

Страны Западной Европы в конце XIX в. Америка в XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 



Страны Европы во второй половине XIX 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). 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А.Линкольн. 

Война за независимость в Латинской Америке. Колониальное общество. Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы выступлений. П.Д.Туссен-Лувертюр, С.Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Традиционные общества в XIX в. Международные отношения 

Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мейдзи. 

Китай: империя Цин, "Закрытие" страны, "опиумные войны". движение тайпинов. 

Индия:: распад державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания (сипаи). 

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. 

Заключение 

Становление и развитие индустриального общества. Политическое наследие Нового времени. 

Достижения культуры. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

 Александровская эпоха: государственный либерализм  

 Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

 Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй.  

 Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

 Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в 

состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём 

патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие  

 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и 

общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 

Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая 

мировая держава.  

 Николаевская эпоха: государственный консерватизм  



 Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления.  

 Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота 

в России. Противоречия хозяйственного развития.  

 Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота.  Общественная мысль и 

общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. 

Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

 Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. 

Положение евреев в Российской империи.  

 Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти 

с католиками, мусульманами, буддистами.  

 Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской 

системы международных отношений.  

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

 Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество.  

 Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, 

реализм).  

 Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

 Российская культура как часть европейской культуры.  

 Динамика повседневной жизни сословий.  

 Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

 Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники  

 

 

энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту.  

 Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

 Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

 Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

 Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 

Движение к правовому государству.  

 Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. За- рождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения.  

 Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы.  



 Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального 

роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—

1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики.  Основные направления и задачи внешней 

политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

 «Народное самодержавие» Александра III  

 Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

 Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.  

 Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период.  

 Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма.  

 Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма.  

 

 

 Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика России.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

 Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука.  

 Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература.  

 Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни.  

 Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры.  

 Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 

культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества.  

 Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

 Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в.  

 Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  



 Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

 Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение.  

 Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения.  

 

 

 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России.  

 Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие 

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, на- 

местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и 

Дальнего Востока.  

 Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране.  

 Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.  

 Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

 Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий.  

 Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

 Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

 Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.  

 Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий.  

 Серебряный век русской культуры  

 Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. 

Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура.  

 Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С.П.Дягилева. Рождение 

отечественного кинематографа.  

 Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

 

 

 



 

Формы  организации образовательного процесса: 

Формы организации учебной работы определяются составом учащихся, местом и временем 

занятий, последовательностью видов деятельности учащихся и способами руководства ими со 

стороны учителя. Процесс обучения осуществляется через множество форм организации, взаимно 

дополняющих друг друга.  

В современной школе основная форма обучения - урок. Это обстоятельство не исключает, а 

предполагает другие формы организации обучения. Все уроки можно разделить на три группы: 

урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. Формы 

организации учебной работы: экскурсия, беседа, практикум, работа в парах постоянного и 

смешенного состава, зачёт, контрольная работа, собеседование, тестирование. 

 

Виды учебной деятельности: 

1. Устный (слово) – (рассказ, монолог, диалог, беседа) – разработка сюжетного рассказа, 

аналитического, картинного описания.  

2. Печатно-словесный (текст + слово) – учебник, хрестоматия, литература – анализ документов, 

выписывание понятий, составление плана, таблицы, схемы, вычленение смысловых единиц.  

3. Наглядный – наглядность предметная, условно-графическая, иллюстративная – анализ картины. 

4. Исследовательский – включение поиска в задания по работе с документами, картинами и 

иллюстрациями, таблицами, схемами, археологическим материалом – проведение научного 

исследования: доклады, сообщения, рефераты.  

5. Практический – лепка, вырезание, склеивание – выполнение рисунка, изготовление моделей 

макетов.    

6. Составление кроссвордов; составление плана; составление вопросников по теме, параграфу;  

составление схем, таблиц; решение исторических задач. 

7. Аукцион знаний, путешествие в прошлое, викторины, продолжение рассказа, начатое учителем 

или другим учеником, отгадывание героя, драматизация, театрализация. 

8. Доклады, сообщения, презентации, анализы текстов, написание эссе. 

9. Дискуссии, конференции, семинары,  работа в группах и парах, решение проблемных ситуаций. 

10. Рассказ по иллюстрации, нахождение ошибок в тексте.  

11. Ведение  словаря терминов и понятий. 

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

5 класс 

Учебно-методический комплекс 

Программно-нормативное обеспечение: 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина - 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: Просвещение, 

2014. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. и др. Всеобщая история. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014  

2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2014. 



3. Годер Г.И. История Древнего мира. Рабочая тетрадь. 5 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Годер Г.И. Методическое пособие по истории Древнего мира. 5 класс. – М.: Просвещение, 

2013. 

5. Максимов Ю.И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику А.А. Вигасина, Г.И. Годера, И.С. 

Свенцицкой «История Древнего мира. 5 класс» – М.: Экзамен, 2013. 

6. Электронное приложение к учебнику "История Древнего мира: учебник для 5 кл. 

общеобразовательных учреждений/ А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. - М., 2008. 

Учебно-методическая литература: 

1. Драхлер А.Б. Исторические кроссворды. 5 класс. Древний мир. Книга с электронным 

интерактивным приложением. – М.: Планета, 2013. 

2. Мартьянова О.А. История Древнего мира. 5 класс. Интерактивные дидактические материалы. 

Задания для самостоятельных работ (тесты, логические задания). Повторение, обобщение, 

систематизация. Диагностика, самодиагностика, контроль. Филворды, кроссворды. – 2-е издание, 

исправленное. – М.: Планета, 2012. 

3. Мартьянова О.А. Повторение и контроль знаний. История Древнего мира. 5 класс. Рабочая 

тетрадь с электронным тренажером. Тесты, кроссворды, филворды, логические задания. – М.: 

Издательство «Глобус», 2010. 

4. Уроки истории с применением ИКТ. 5 класс. Методическое пособие с электронным 

приложением / Н.В. Казаринова, Ю.Г. Назирова и др. – М.: Планета, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

1. А. Лукьянова «Всемирная история для школьников. История первобытных времен, 

(httр://сепtеr.fio.ru/som/getblob.asp? id=10006785)  

2. История Востока (Восток в древности) (l1ttр://www.kulichki.com/~gumilev/HE1) 

3. Эллада (httр://www.hе1lаdоs.гu) снабжена алфавитным Указателем и содержит более 500 

иллюстраций к древнегреческим мифам. 

4. Античная мифология (http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index/htm) предполагает не только 

изучение материала, но и возможность on-line тестирования, а Мифология (http://mifologia.cjb.net) 

содержит статьи, очерки, библиографию, произведения классиков, рисунки в «мифологическом» 

стиле, рецензии на книги (научные и художественные), тексты песен, статьи по музыке и т.д. 

 5.Архив презентации. – http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

 6.Архив учебных программ и презентаций. – http://www.rusedu.ru 

 7.Виртуальный кабинет истории и обществознания. – http://ant-m.ucoz.ru 

 8.Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. – http://schoolcollection.edu.ru 

 9.Интернет-портал «Pro школу.ru». http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 

 10.Древний мир. Мировая художественная культура. От первобытности до Рима - 

http://www.mhk.spb.ru 

Электронные обучающие программы 

История Древнего мира. Мультимедийный учебный комплекс. 5 класс. (DVD, "1 С"). История 

Древнего мира. Модели, игры, тренажеры (DVD, "Просвещение") 

История Древнего мира. Обучающая компьютерная программа-игра. 5 класс (CD, "Медиа-Хауз"). 

Репетитор по истории Древнего мира. Мультимедийное пособие по изучению истории (СD, 

"Акелла"). 

Электронная библиотека "Просвещение". История. Мультимедийное учебное пособие нового 

образца. 5 класс. (CD, "Просвещение"). 

Уроки Всемирной истории Кирилла и Мефодия: Древний мир. Мультимедийное пособие для 

средней школы. (CD, "Нью Медиа Дженерейшн"). 

Настенные исторические карты: 

1.Древние государства мира. 

2.рост территории государств в древности. 



3.Древний Восток. Египет и Междуречье. 

4.Древний Восток. Индия и Китай  (III тыс.до н.э. - IIIв. н.э.) 

5.Древняя Греция (до середины V в.до н.э) 

6.Древняя Греция  (V в.до н.э) 

 

 

7.Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э. 

8.Древняя Италия. 

9.Рост Римского государства в период республики и империи. 

10.Рост Римского государства в III в.до н.э - II в.н.э. 

11.Римская республика в III - I вв. до н.э. 

12.Римская империя в I - III в.н.э. 

13.Римская империя в IV-V вв. Падение Западной Римской империи 

 

6 класс 

Учебно-методический комплекс  

Программно-нормативное обеспечение: 

1. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: 

Просвещение, 2012 

Учебники, реализующие рабочую программу: 

1. Е.В. Агибалов, Г.М. Донской. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс. М.: 

Просвещение,2015 

2. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева «История России. 6 класс», 

под редакцией  А. В. Торкунова.-М.Просвещение,2016. 

Дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

1. Артасов И. А. История России. Контрольные работы. 6 класс. - М.Просвещение,2016. 

2. Артасов И. А., Данилов А. А., Косулина Л.Г. и др. История России. Рабочая тетрадь. 6 класс. - 

М.Просвещение,2016. 

3. Тороп В. В.История России. Контурные карты. 6 класс. - М.Просвещение,2016. 

4. Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс 

М.Просвещение,2016. 

5. Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Средних веков. Проверочные и контрольные работы. 

6 класс М.Просвещение,2016.  

Методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

1. Журавлева О. Н. История России. Поурочные рекомендации. 6 класс.-М.Просвещение,2016. 

2. А. В. Игнатов. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 

класс (к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского).-М.Просвещение,2014. 



 

Электронные пособия: 

1. Учебное электронное издание «Всеобщая история». «1С» Образовательная коллекция 

(Кордис&Медиа). 

2. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2012 

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://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

4. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  

5. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

6. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

7. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

8. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

9. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

10. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

11. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

12. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

13. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

14. http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история  

15. http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

16. http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное 

пространство  

17. http://www.world-history.ru - Всемирная история: сайт Д. Гришина  

18. http://hist1.narod.ru - Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова  

19. http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в Интернете   

 

 

7 класс 

Учебно-методический комплекс 

Программно-нормативное обеспечение: 

Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012. 

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина - 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: 

Просвещение, 2014. 

Учебно-методический  комплект: 

1.Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. конец XVI-XVIII века. 7 класс: учеб. для 

общеобразоват. учрежденний . - М.: Просвещение, 2015. + Электронное приложение к 

учебнику. 

2.Рабочие тетради к учебнику Данилова А.А.. Косулиной Л.Г. – М.: Просвещение, 2012 

3. Атлас по истории Росси конец XVI-XVIII века.. с контурными картами. 

4.Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800: Учеб. для 8 кл. 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2015 

5.Рабочие тетради у учебнику Юдовской А.Я. в 2 ч. – М.:Просвещение, 2012 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6. Атлас по новой истории с середины XVI века до 1870 года. 

Электронные пособия: 

1.Учебное электронное издание «История Нового времени». «1С» Образовательная 

коллекция (Кордис&Медиа). 

2.Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история. 

3. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2012 

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://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

4. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

5. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

6. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

7. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

8. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

 

 

 

9. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

10. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11.  http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12.  http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история  

14. http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

15. http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное 

пространство  

16. http://www.world-history.ru - Всемирная история: сайт Д. Гришина  

17. http://hist1.narod.ru - Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова  

18. http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в Интернете   

8 класс 

Учебно-методический  комплекс 

1. История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч. -  Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева.; под ред. А.В.Торкунова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 

2017. 

2.Рабочие тетради к учебнику История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2ч. -  Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева.; под ред. А.В.Торкунова. - 2-

е изд. - М.: Просвещение, 2017. 

3. Атлас по истории Росси XVIII века.. с контурными картами. 

4.Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500-1800: Учеб. для 8 кл. 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2015 

5.Рабочие тетради у учебнику Юдовской А.Я. в 2 ч. – М.:Просвещение, 2012 

6. Атлас по новой истории с середины XVI века до 1870 года. 

Электронные пособия: 

1.Учебное электронное издание «История Нового времени». «1С» Образовательная 

коллекция (Кордис&Медиа). 

2.Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история. 

3.Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2012 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Интернет-ресурсы 

1.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

 

4. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

5. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

6. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

7. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

8. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

9. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

10. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

11. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

12. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

13. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

14. http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история  

15. http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

16. http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное 

пространство  

17. http://www.world-history.ru - Всемирная история: сайт Д. Гришина  

18. http://hist1.narod.ru - Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова  

19. http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в Интернете   

 

9 класс 

Учебно-методический  комплекс 

Программно-нормативное обеспечение: 

Рабочая программа и тематического планирования курса «История России». 6—9 классы 

(основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016;  

Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. Вигасина - 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы/ А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: 

Просвещение, 2014. 

Учебно-методический  комплект: 

1. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. -  Н. М. Арсентьев, А. 

А. Данилов, А.А.Левандовский, А. Я. Токарева; под ред. А.В.Торкунова. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016. 

2.Рабочие тетради к учебнику История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч. -  Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А.Левандовский, 

 

 

 

 

 А. Я. Токарева.; под ред. А.В.Торкунова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

3. Атлас по истории Росси XIX в. с контурными картами. 

4.Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913: Учеб. для 8 кл. 

общеобразоват.учреждений. – М.: Просвещение, 2015 

5.Рабочие тетради у учебнику Юдовской А.Я. в 2 ч. – М.:Просвещение, 2012 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6. Атлас по новой истории с середины XVII века до 1870 года. 

Электронные пособия: 

1. Учебное электронное издание «История Нового времени». «1С» Образовательная 

коллекция (Кордис&Медиа). 

2. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия: Новая история. 

3. Мировая художественная культура. 2 cd. ЗАО «Новый диск», 2012 

Интернет-ресурсы 

1.http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

4. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  

5. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

6. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

7. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

8. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

9. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

10. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

11. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

12. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

13. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

14. http://www.historic.ru - Historic.Ru: Всемирная история  

15. http://rulers.narod.ru - Всемирная история в лицах  

16. http://www.worldhist.ru - Всемирная история: единое научно-образовательное 

пространство  

17. http://www.world-history.ru - Всемирная история: сайт Д. Гришина  

18. http://hist1.narod.ru - Всемирная история: учебники и книги С.А. Нефедова  

19. http://www.hrono.ru  - ХРОНОС — Всемирная история в Интернете   

 

 

Планируемые образовательные 

 результаты изучения содержания курса 

5 класс 

 Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период XIX в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение и принятие культурного многообразия народов Древнего мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя). 

Метапредметные  результаты:  

• осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 

 

        • выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные  результаты:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов Древнего 

мира, исторических событий и процессов; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

правовых документов и др.); 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 В ходе изучения  предмета  

 Всеобщая история. История Древнего мира 

 

обучающийся научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Древнего мира;  



• использовать историческую карту как источник информации о границах  государств 

Древнего мира, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по истории Древнего мира; 

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

Древнего мира,  памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях данного периода; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по истории Древнего мира; 

• давать оценку событиям и личностям истории Древнего мира. 

 

 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие народов Древнего мира; 

• сравнивать развитие стран Древнего мира, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учителя и 

учащихся. 

 

6 класс 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XV в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;  

• познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;  

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох;  

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений;  

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями, формирование коммуникативной компетентности;  

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся под 

руководством педагога;  

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении.  

 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: • 

формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей;  



• соотносить свои действия с планируемыми результата- ми, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи;  

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

тезисы, конспект и т. д.);  

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога);  

• использовать современные источники информации — материалы на электронных носителях: 

находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного 

учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете под руководством педагога;  

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат.  

 

Предметные результаты:  

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);  

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию;  

 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних народов и государств, 

местах важнейших событий;  

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 

расположении древних государств, местах важнейших событий;  

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, 

памятников культуры, событий древней истории;  

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека;  



• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян 

и их соседей;  

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верований 

людей;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрывках 

исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого;  

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и др.), 

правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистических 

произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Средневековья, Древней 

и Московской Руси;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.);  

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода 

развития человечества;  

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владимира I 

Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра 

Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходя из 

гуманистических ценностных ориентаций, установок; • умение различать достоверную и 

вымышленную (мифологическую, легендарную) информацию в источниках и их 

комментирование (при помощи учителя);  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам  

(Раннее Средневековье, Зрелое Средневековье, Древняя Русь; политическая раздробленность; 

возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV — начале XVI в.);  

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной России;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений;  

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода 

Средневековья, Древней и Московской Руси;  

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 

В ходе изучения  предмета  

История. Россия и мир в Средние века 

обучающийся 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, походах, завоеваниях 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. 

обучающийся 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. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности;  

• уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной 

роли взаимодействия народов;  

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями);  

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

• проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя);  

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); • навыки конструктивного взаимодействия в 

социальном общении.  

 Метапредметные результаты: 

*осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя);  

*планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий;  



*соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

*работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.;  

 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную;  

• использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 

руководством педагога;  

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;  

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения;  

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно);  

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;  

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, 

дискуссия и др.), а также в форме письменных работ;  

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации;  

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы;  

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе;  

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;  

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметные результаты:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в 

XVI—XVII вв.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• определение и использование исторических понятий и терминов;  

• использование сведений из исторической карты как источника информации;  

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах 

населяющих её народов;  

 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов;  

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период;  

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление 

общих черт и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», 



«всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России;  

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков;  

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.);  

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей;  

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

 • раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических 

установок, национальных интересов Российского государства;  

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей;  

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого;  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;  

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации;  

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных 

достоинствах и значении;  

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

В ходе изучения  предмета  

                   История. Россия и мир Новое время  (XVI-XVII вв.) 

обучающийся научится: 

*локализовать во времени общие рамки и события Нового времени, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории; 

*использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Новое время, о 

направлениях крупнейших передвижений людей, походах, завоеваниях и др.; 

*проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках данного периода; 

*составлять описание образа жизни различных групп населения в России и в других странах, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях XVI-XVII вв. 

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



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

обществе, религиозных воззрений, представлений человека о мире; 

*объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

XVI-XVII вв.; 

*сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, показывать общие 

черты и особенности;  

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

обучающийся получит возможность научиться: 

*давать сопоставительную характеристику политического устройства России и зарубежных 

государств  

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

различия; 

*составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры России и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

 

8 класс 

 Личностные результаты:  

* уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 

• изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

• обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

Метапредметные  результаты: 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

• работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

• критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя 

выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 



* выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. 

Предметные  результаты:  

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в Новое 

время; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России и судьбах населяющих её народов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

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

Новое время, политических воззрений; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории 

современной Российской Федерации; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников культуры 

России и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

8 класс 

В ходе изучения  предмета 

История. «Россия и мир в Новое время – XVIII в.» 

обучающийся 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; 

• 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. 

обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

 

9 класс 

 

Личностные результаты: 

 • освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 

России в XIX в.;  

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

 • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 • уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 

 • внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

 • развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

 • готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений.  

Метапредметные результаты: 

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

 • адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

 • 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; 

 • оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 • проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 • выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 • представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

 • знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

 • представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

 • установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

 • установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

 • составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  



• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

 

 • анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. БуташевичПетрашевский, 

А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

 • определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

 • систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

 • представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места 

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

В ходе изучения  предмета 

История. Россия и мир в XIX – начале XX в. 

обучающийся 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 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 

обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

общие черты и особенности; 

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

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

 



Тематическое планирование по курсу 

            Всеобщая история. История Древнего мира 

5 класс 

 

№ п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Древнейшие люди  1 

3 Родовые общины охотников и собирателей 1 

4 Возникновение искусства и религиозных верований 1 

5 Возникновение земледелия и скотоводства 1 

6 Появление неравенства и знати 1 

7 ПО: Значение эпохи первобытности для человечества 1 

8 Счет лет в истории  1 

9 Государство на берегах Нила 1 

10 Как жили земледельцы и ремесленники в Египте 1 

11 Жизнь египетского вельможи 1 

12 Военные походы фараонов 1 

13 Религия древних египтян 1 

14 Искусство Древнего Египта 1 

15 Письменность и знания древних египтян 1 

16 ПО: Достижения древних египтян 1 

17 Древнее Двуречье 1 

18 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы  1 

19 Финикийские мореплаватели 1 

20 Библейские сказания  1 

21 Древнееврейское царство 1 

22 Ассирийская держава 1 

23 Персидская держава "царя царей" 1 

24 Природа  население Древней Индии 1 

25 Индийские касты  1 



26 Чему учил китайский мудрец Конфуций 1 

27 Первый властелин единого Китая 1 

28 Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру 1 

29 Греки и критяне 1 

30 Микены и Троя  1 

31 Поэма Гомера "Илиада" 1 

32 Поэма Гомера "Одиссея" 1 

33 Религия древних греков 1 

34 Земледельцы Аттики теряют землю и свободу 1 

35 Зарождение демократии в Афинах 1 

36 Древняя Спарта 1 

37 Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей 1 

38 Олимпийские игры в древности 1 

39 Победа греков над персами в Марафонской битве 1 

40 Нашествие персидских войск на Элладу 1 

41 В гаванях афинского порта Пирей 1 

42 В городе богини Афины 1 

43 В афинских школах и гимнасиях 1 

44 В афинском театре 1 

45 Афинская демократия при Перикле 1 

46 Города Эллады подчиняются Македонии 1 

47 Поход Александра Македонского на Восток 1 

48 В Александрии Египетской 1 

49 Вклад древних эллинов в мировую культуру 1 

50 Древнейший Рим 1 

51 Завоевание Римом Италии 1 

52 Устройство Римской республики 1 

53 Войны Рима с Карфагеном 1 

54 Установление господства Рима во всем Средиземноморье 1 

55 Рабство в Древнем Риме 1 



56 Земельный закон братьев Гракхов 1 

57 Восстание Спартака 1 

58 Единовластие Цезаря 1 

59 Установление империи в Риме 1 

60 Соседи Римской империи 1 

61 В Риме при императоре Нероне 1 

62 Первые христиане и их учение 1 

63 "Золотой век" Римской империи (во II в. н.э.) 1 

64 Вечный город и его жители 1 

65 Римская империя при Константине 1 

66-67 Падение Западной Римской империи 2 

68-70 ПО: История Древнего мира 3 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу 

Россия и мир в Средние века 

 6 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок: Происхождение понятия «Средние века». Периодизация 

истории Средних веков 

1 

 Западная Европа в Раннее Средневековья (5 часов)  

2 Образование варварских королевств. Франкское государство в VI-VIII вв. 1 

3 Христианская церковь в раннее Средневековье 1 

4 Возникновение и распад империи Карла Великого 1 

5 Феодальная раздробленность Западной Европы в IX-XI вв.  1 

6 Англия в раннее Средневековье 1 

 Византия и славянский мир (3 часа)  

7 Византийская империя в V-XI вв.  1 

8 Культура Византии 1 



9 Образование славянских государств 1 

10 Наша Родина - Россия 1 

 Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 

часов) 

 

11 Древние люди и их стоянки на территории современной России  1 

12 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники 1 

13 Образование первых государств 1 

14 Восточные славяне и  их соседи  1 

15 История заселения территории родного края в древности (повторительно-

обобщающий урок по содержанию темы 1)  

1 

 Русь в IX – X вв. (3 часа)  

16 Первые известия о Руси 1 

17-18 Становление Древнерусского государства 2 

 Арабский мир в VI-XI вв. (2 часа)  

19 Возникновение ислама. Арабский  халифат и его распад 1 

20 Культура стран халифата 1 

 Расцвет Средневековья. Феодальное общество (2 часа)  

21  Жизнь и быт средневековых крестьян 1 

22 Воспитание, занятия и образ жизни рыцарей  1 

 Средневековый город (3 часа)  

23 Возникновение и расцвет средневековых городов 1 

24 Торговля в Средние века 1 

25 Жизнь и быт горожан 1 

 Русь в X – первой половине XII в. (8 часов)  

26 Правление князя Владимира. Крещение Руси 1 

27 Русское государство при Ярославе Мудром  1 

28 Русь при наследниках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах 1 

29 Общественный строй и церковная организация на Руси 1 



30 Место и роль Руси в Европе 1 

31 Культурное пространство Европы и культура Руси 1 

32 Повседневная жизнь населения 1 

33 Урок истории и культуры родного края в древности (повторительно-

обобщающий урок по содержанию темы 2) 

1 

 Католическая  церковь  в XI-XIII вв.  (2 часа)  

34 Католическая церковь в XI-XIII вв. Борьба церкви с еретиками  1 

35 Крестовые походы Крестовые походы 1 

 Русь в середине XII – начале XIII в. (5 часов)  

36 Политическая раздробленность на Руси 1 

37 Владимиро-Суздальское княжество  1 

38 Новгородская республика 1 

39 Южные и юго-западные русские княжества 1 

40 Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы 3 1 

 Русские земли в середине XIII – XIV  в. (10 часов)  

41 Монгольская империя и изменения политической картины мира 1 

42 Батыево нашествие на Русь  1 

43 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом 1 

44 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура 1 

45 Литовское государство и Русь 1 

46 Усиление Московского княжества 1 

47 Объединение Русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва 1 

48 Развитие Культуры в русских землях во второй половине XIII-XIV в. 1 

49 Родной край в истории и культуре Руси 1 

50 Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы 4  1 

 Образование в Европе единых государств (8 часов)  

51 Начало объединения Франции 1 

52 Укрепление королевской власти в Англии 1 



53 Столетняя война 1 

54 Образование в Европе централизованных государств 1 

55 Реконкиста и образование Испанского королевства 1 

56 Германия и Италия в XII-XV вв. 1 

57 Гуситское движение в Чехии 1 

58 Завоевание турками-османами Балканского полуострова 1 

 Культура Западной Европы в XI-XIII вв. (6 часов)  

59 Образование и наука в эпоху расцвета Средневековья 1 

60 Архитектура и искусство в эпоху расцвета Средневековья 1 

61 Культура раннего Возрождения в Италии 1 

62 Научные открытия и изобретения 1 

63 Индия и Китай в Средние века 1 

64 ПО: Значение Средних веков в мировой истории 1 

 Формирование единого Русского государства (6 часов)  

65 Русские земли на карте Европы и мира в начале XV в. Московское 

княжество в первой половине XV в. 

1 

66 Распад Золотой Орды и его последствия  1 

67 Московское государство и его соседи во второй половине XV в 1 

68 Русская православная церковь в XV – начале XVI в. Человек в Российском 

государстве второй половины XV  

1 

69 Формирование культурного пространства единого Российского 

государства. Культура родного края 

1 

70 Повторительно-обобщающий урок по содержанию темы 5 1 

 

Тематическое планирование по курсу 

Россия и мир в Новое время – XVI - XVII вв. 

                                                           7 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение (1 ч.) Понятие «Новое время». От Средневековья к Новому 

времени 

1 



Россия и мир в начале Нового времени (8 часов) 

2 Технические изобретения и усовершенствования 1 

3 Великие географические открытия и их последствия 1 

4 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий 1 

5 Последствия Великих географических открытий 1 

6 Усиление королевской власти. Понятие «абсолютизм». Абсолютизм в 

Европе 

1 

7-8 Рождение капитализма: переход от ремесла к мануфактуре 2 

9 Европейское общество, основные группы населения. 1 

Эпоха Возрождения (4 часа) 

10 Эпоха Возрождения. Рождение гуманизма 1 

11-12 Идеи гуманизма в художественной культуре 2 

13 Развитие науки в XVI-XVII вв. 1 

Россия и Европа в 16 веке (11 часов) 

14 Территория, население и хозяйство России в начале 16 в. 1 

15-16 Формирование единых государств в Европе и России 2 

17-18 Причины Реформации и ее распространение в Европе. Крестьянская война в 

Германии 

2 

19 Борьба католической церкви против Реформации 1 

20 Королевская власть и Реформация в Англии 1 

21-22 Религиозные войны и абсолютная монархия во Франции  2 

23 Российское государство в первой трети XVI в. 1 

24 Внешняя политика Российского государства в первой трети XVIв. 1 

Россия при Иване IV. Пресечение династии Рюриковичей (12часов) 

25-26 Начало правления Ивана Грозного. Реформы Избранной Рады 2 

27 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в сер. XVIв. 1 

28-29 Внешняя политика России во второй половине XVI в. 2 

30-31 Российское обществоXVI в. 2 

32 Народы России во второй половине XVI в.  1 

33 Опричнина 1 



34 Россия в конце XVI в 1 

35 Церковь и государство в XVIв. 1 

36 Культура и повседневная жизнь народов России 1 

Ранние буржуазные революции. Международные отношения (борьба за первенство в 

Европе и в колониях) (7 часов) 

37-38 Революция в Нидерландах. Рождение республики 2 

39 Английская революция. Причины и начало революции. Создание 

республики 

1 

40-41 Английская революция. От республики к парламентской монархии 2 

42-43 Международные отношения в XVI-XVII вв. 2 

Россия в конце XVI в. (4 часа) 

44 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в к.XVI-начале XVII 

в 

1 

45-46 Смута в Российском государстве  2 

47 Окончание Смутного времени. Итоги и уроки Смуты 1 

Россия в XVII в.: усиление связей с западной цивилизацией (11 часов) 

48 Новые явления в российской экономике 1 

49 Российское общество в XVII в.  2 

50 Россия при первых Романовых 1 

51 Изменения в социальной структуре российского общества 1 

52-53 Народные движения в XVIIв. Восстание Степана Разина 2 

54-55 Россия в системе международных отношений 2 

56 «Под рукой» российского государя: вхождение Украины в состав России 1 

57-58/ Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха и церковный 

раскол  

1 

Духовная жизнь народов России. Освоение новых земель (5 часов) 

59 Народы России в XVII в. 1 

60 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 1 

61-62 Культура народов России в XVII в. 2 

63 Сословный быт и картина мира русского человека в XVII в. 1 

Обобщающее повторение (1 час) 



64-66 ПО: Россия и мир  в начале Нового времени 3 

67-70 РЕЗЕРВ 4 

 

Тематическое планирование по курсу 

Россия и мир в Новое время  – XVIII в. 

 8 класс  

№

 п/п 

Тема Ко

л-во 

часов 

1 Введение. Время преобразований 1 

2 Идеи Просвещения как мировоззрение развивающейся буржуазии 1 

3 Влияние просветителей  на процесс формирования  правового 

государства и гражданского общества в Европе и Северной Америке 

1 

4 Художественная культура эпохи Просвещения 1 

5 Особенности  развития музыкального искусства XVIII в. Значение 

культурных ценностей эпохи. 

1 

6 Промышленный переворот в Англии, его предпосылки и 

особенности 

1 

7 Революция в Нидерландах. Рождение республики 1 

8 Утрехтская уния. Образование Голландской республики. 1 

9 Английская революция. Причины и начало революции. 1 

1

0 

Гражданская война в Англии.   Установление республики 1 

1

1 

Протекторат Кромвеля. 1 

1

2 

«Славная революция» 1688 г. и установление парламентской 

монархии 

1 

1

3 

Причины международных конфликтов в XVI-XVIII вв.  1 

1

4 

Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война 1 

1

5 

Семилетняя война, ее участники и последствия 1 

1

6 

ПО: Первые революции Нового времени. Международные 

отношения (борьба за первенство в Европе и в колониях) 

1 

1

7 

У истоков российской модернизации 1 

1

8 

Россия и Европа в конце XVII в. 1 

1

9 

Предпосылки Петровских реформ 1 

2

0 

Начало правления Петра I 1 



2

1 

Великая Северная война 1700—1721 гг. 1 

2

2 

Реформы управления Петра I 1 

2

3 

Экономическая политика Петра I 1 

2

4 

 Российское общество в Петровскую эпоху 1 

2

5 

Церковная реформа. Положение традиционных  конфессий 1 

2

6 

Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам 1 

2

7 

Перемены в культуре России в годы Петровских реформ 1 

2

8 

Повседневная жизнь и быт при Петре I 1 

2

9 

Значение петровских преобразований в истории страны 1 

3

0 

ПО: Россия в эпоху Петра 1 

3

1 
Причины и сущность дворцовых переворотов 1 

3

2 

Российские  монархи эпохи дворцовых переворотов 1 

3

3 

Внутренняя политика и экономика России в 1725—1762 гг. 1 

3

4 

Внешняя политика России в 1725—1762 гг. 1 

3

5 

Национальная и религиозная политика 1 

3

6 

ПО: Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 1 

3

7 

Английские колонии в Северной Америке 1 

3

8 

Формирование североамериканской наци. Идеология американского 

общества 

1 

3

9 

Война за независимость и образование США 1 

4

0 

Война за независимость и образование США 1 

4

1 

Кризис системы абсолютизма. Начало революции 1 

4

2 

От монархии к республике. 1 

4 Установление якобинской диктатуры 1 



3 

4

4 

Термидорианский переворот. 1 

4

5 

Войны Директории 1 

4

6 

ПО: XVIII в. - время революций 1 

4

7 

Россия в системе международных отношений 1 

4

8 

Внутренняя политика Екатерины II 1 

4

9 

Экономическое развитие России при Екатерине II  1 

5

0 

Социальная структура российского общества второй половины XVIII 

в. 

1 

5

1 

Народные движения. Восстание Е. И. Пугачёва 1 

5

2 

Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II 1 

5

3 

Внешняя политика Екатерины II 1 

5

4 

Освоение Новороссии и Крыма 1 

5

5 

ПО: Российская империя при Екатерине II 1 

5

6 

Внутренняя политика Павла I 1 

5

7 

Внешняя политика Павла I  1 

5

8 

ПО: Россия при Павле I  1 

5

9 

Общественная мысль, публицистика, литература  1 

6

0 

Образование в России в XVIII в  1 

6

1 

Российская наука и техника в XVIII в.  1 

6

2 

Русская архитектура XVIII в. 1 

6

3 

Живопись и скульптура – особенности развития в XVIII в. 1 

6

4 

Музыкальное и театральное искусство 1 

6

5 

Народы России в XVIII в.  1 



6

6 

Перемены в повседневной жизни российских сословий 1 

6

7 

ПО: Российская империя в середине — второй половине XVIII в. 1 

6

8 

Резерв 1 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу 

Россия и мир в Новое время – XIX – начало XX в. 

9 класс (база) 

 

№

 п/п 

Тема Ко

л-во 

часов 

1 От традиционного общества к обществу индустриальному 1 

2 Развитие техники в XIX-нач.XX в. Изменения в экономике 

промышленно-развитых стран Запада 

1 

3 Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального 

общества 

1 

4 Материальная культура и изменения в повседневной жизни 1 

5 Развитие науки в XIX в. 1 

6 Художественная культура XIX в.: а)литература, б)живопись, 

в)кинематограф 

1 

7 Общественно-политические учения XIX в. 1 

8 Консульство и образование наполеоновской империи 1 

9 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 1 

10-11 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 2 

1

2 
Александр  I: начало правления. 1 

1

3-14 

Проекты политических реформ М.М.Сперанского  2 

1

5 

Внешняя политика Александра  I  

в 1801-1812 гг.  

1 

1

6-17 

Начало Отечественной войны 1812 г. Бородинская битва 2 

1

8-19 

Тарутинский манёвр. Партизанское движение. Изгнание Наполеона 

из России 

2 



2

0-21 

Разгром армии Наполеона. Заграничные походы русской армии 2 

2

2 

Венский конгресс. Священный союз. 1 

2

3 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг.  

1 

2

4 

Национальная политика Александра I 1 

2

5-26 

Социально-экономическое развитие России в первой четверти  XIX 

в. 

2 

2

7-28 

Общественное движение при Александре I 2 

2

9-30 

Выступление декабристов 2 

3

1 

Тестирование по теме "Россия в первой четверти XIX в." 1 

2

2-33 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 

2 

3

4 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX 

в. 

1 

3

5 

Общественное движение при Николае I 1 

3

6 

Национальная и религиозная политика Николая I . Этнокультурный 

облик страны 

1 

3

7-38 

Внешняя политика Николая I . Кавказская война 1817-1865 гг. 2 

3

9 

Крымская война. 1853-1856 гг. 1 

4

0 

Образование и наука в первой половине XIX в. 1 

4

1-42 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

«Золотой век» русской культуры 

2 

4

3 

ПО: Россия во второй четверти XIX в. 1 

4

4 

 Модернизация и становление индустриального общества. 

Революции и реформы. 

1 

45 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

46-47 Император Александр II. Отмена крепостного права 2 

4

8-49 

Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация

  

2 

5

0 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

1 

5 Общественное движение при Александре II и политика 2 



1-52 правительства  

5

3-54 

Народничество: основные направления, теория и практика 2 

5

5-56 

Революционное народничество 70-х гг.кризис внутренней политики 

Александра II 

2 

5

7 

Национальная и религиозная политика Александра II. 1 

5

8 

Национальный вопрос в Европе и в России 1 

5

9 

Внешняя политика Александра II. 1 

6

0 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  1 

6

1 

ПО: Социально-экономическая модернизация в царствование 

Александра II (Великие реформы и их значение). 

1 

6

2 

Тестирование по теме "Россия в эпоху Великих реформ" 1 

6

3 

Александра III: особенности внутренней политики  1 

6

4 

Перемены в экономике и социальном строе 1 

6

5-66 

Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х гг. 2 

6

7 

Национальная и религиозная политика Александра III 1 

6

8-69 

Внешняя политика Александра III. 2 

7

0 

Достижения российской науки и образования во второй половине 

XIXв. 

1 

7

1-72 

Достижения художественной культуры России во второй половине 

XIX в. 

2 

7

3 

Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

7

4 

ПО: Личность Александра III и его влияние на развитие страны. 1 

7

5 

Тестирование по теме  "Россия в 1880—1890-е гг." 1 

7

6-77 

Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

2 

7

8 

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. 1 

7

9-80 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

2 

8

1-82 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 

гг. 

2 



8

3-84 

Первая российская революция и политические реформы 1905—

1907 гг. 

2 

8

5-86 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 2 

8

7-88 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 2 

8

9-90 

Серебряный век русской культуры 2 

9

1 

ПО: Геополитическое положение России в начале XX в 1 

9

2 

Тестирование по теме  "Россия в начале XX в." 1 

9

3-94 

Итоговое повторение: Россия и мир в XIX в. 2 

9

5 

Итоговая к/р 1 

9

6-97 

Решение проблемных задач 2 

9

8-102 

Резерв 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по курсу 

Россия и мир в Новое время – XIX – начало XX в. 

9 класс (углублённый) 

№ п/п Тема К

ол-во 

часов 

1-2 От традиционного общества к обществу индустриальному 2 

3-4 Развитие техники в XIX-нач.XX в. Изменения в экономике 

промышленно-развитых стран Запада 

2 

5-6 Рост городов. Изменения в структуре населения 

индустриального общества 

2 

7 Материальная культура и изменения в повседневной жизни 1 

8 Развитие науки в XIX в. 1 

9-10 Художественная культура XIX в.: 

а)литература, б)живопись, в)кинематограф 

2 



11-12 Общественно-политические учения XIX в. 2 

13-14 Консульство и образование наполеоновской империи 2 

15-16 Александр  I: начало правления. 2 

17-18 Проекты политических реформ М.М.Сперанского  2 

19 Внешняя политика Александра  I  

в 1801-1812 гг.  

1 

20-21 Начало Отечественной войны 1812 г. Бородинская битва 2 

22-23 Тарутинский манёвр. Партизанское движение. Изгнание 

Наполеона из России 

2 

24-25 Разгром армии Наполеона. Заграничные походы русской армии 2 

26-27 Венский конгресс. Священный союз. 2 

28-29 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I  

в 1815-1825 гг.  

2 

30 Национальная политика Александра I 1 

31 Социально-экономическое развитие России в первой четверти  

XIX в. 

1 

32-33 Общественное движение при Александре I 2 

34-35 Выступление декабристов 2 

36 Тестирование по теме "Россия в первой четверти XIX в." 1 

37-38 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

2 

39-40 Социально-экономическое развитие России во второй четверти 

XIX в. 

2 

41-42 Общественное движение при Николае I 2 

43 Национальная и религиозная политика Николая I . 

Этнокультурный облик страны 

1 

44 Внешняя политика Николая I . Кавказская война 1817-1865 гг. 1 

45 Крымская война. 1853-1856 гг. 1 

46 Образование и наука в первой половине XIX в. 1 

47-48 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

«Золотой век» русской культуры 

2 

49 ПО: Россия во второй четверти XIX в. 1 

50 Англия в первой половине XIX в. 1 

51-52 Франция: Экономическая жизнь и политическое устройство 

после реставрации Бурбонов 

2 

53 Революция 1848 г. и Вторая империя во Франции  1 

54-55 Борьба за объединение Германии 2 

56-57 Борьба за независимость и национальное объединение Италии 2 

58-59 Франко-прусская война и Парижская коммуна 2 

60 Германская империя в конце XIX-начале XX в. 1 

61-62 Создание Британской империи 2 

63 Третья республика во Франции 1 

64 Италия в конце XIX-начале XX в.: реформы и колониальные 

захваты 

1 



65 От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса 

1 

66-67 США в XIX в.: социально-экономическое развитие. 

Гражданская война и ее значение 

2 

68-69 США в период монополистического капитализма 2 

70 Латинская Америка в конце XIX-начале XX в.  1 

71-72 Япония – кризис традиционализма; эпоха модернизации.  2 

73 Китай – насильственное «открытие», превращение в 

полуколонию индустриальных держав 

1 

74 Индия – насильственное разрушение традиционного общества. 1 

75 Европейская колонизация Африки 1 

76-77 Международные отношения в конце XIX-начале XX в. 2 

78 ПО: Модернизация и становление индустриального общества. 

Революции и реформы. 

1 

79-80 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 2 

81-82 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России 

2 

83 Император Александр II. Отмена крепостного права 1 

84-85 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация

  

2 

86 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период 

1 

87-88 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства  

2 

89 Народничество: основные направления, теория и практика 1 

90-91 Революционное народничество 70-х гг.кризис внутренней 

политики Александра II 

2 

92 Национальная и религиозная политика Александра II. 1 

93 Национальный вопрос в Европе и в России 1 

94 Внешняя политика Александра II. 1 

95 Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  1 

96 ПО: Социально-экономическая модернизация в царствование 

Александра II (Великие реформы и их значение). 

1 

97 Тестирование по теме "Россия в эпоху Великих реформ" 1 

98-99 Александра III: особенности внутренней политики  2 

100 Перемены в экономике и социальном строе 1 

101-

102 

Общественное движение в 1880-х — первой половине 1890-х 

гг. 

2 

103 Национальная и религиозная политика Александра III 1 

104 Внешняя политика Александра III. 1 

105-

106 

Достижения российской науки и образования во второй 

половине XIXв. 

2 

107-

108 

Достижения художественной культуры России во второй 

половине XIX в. 

2 

109 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 1 

110 ПО: Личность Александра III и его влияние на развитие 

страны. 

1 

111 Тестирование по теме  "Россия в 1880—1890-е гг." 1 

112 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

1 

113 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— 1 



XX вв. 

114-

115 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг. 

2 

116-

117 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—

1905 гг. 

2 

118-

119 

Первая российская революция и политические реформы 1905—

1907 гг. 

2 

120-

121 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 2 

122-

123 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 2 

124-

125 

Серебряный век русской культуры 2 

126-

127 

ПО: Геополитическое положение России в начале XX в 2 

128 Тестирование по теме  "Россия в начале XX в." 1 

129-

130 

Итоговое повторение 2 

131 Итоговая к/р 1 

132-

133 

Решение проблемных задач 2 

134-

140 

Резерв 4 

 

 

2.2.2.8. 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, закрепленным 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 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. 

 



Перечень тем содержания образования 

 

6 класс 

Введение 1 ч. 

Тема 1: Человек в социальном измерении – 12 ч. 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Качества сильной личности. 

Самопознание. Самосознание. Самооценка. Способности человека. Потребности человека. 

Духовный мир человека. Человек и деятельность. Основные формы деятельности. Мотивы 

деятельности. Потребности человека. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Тема 2: Человек среди людей- 10 ч. 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Цели, 

средства и стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. Социальные группы. Человек в малой группе. Виды групп. Лидеры. 

Групповые нормы. Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. 

Посредничество при разрешении конфликтов. 

Тема 3: Нравственные основы жизни – 8 ч. 
Человек славен добрыми делами. Добро. Мораль. Золотое правило морали. Смелость и 

страх. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. 

Гуманизм. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Заключительные уроки – 2 ч. Повторение и обобщение «Человек. Социальные. 

группы. Важнейшая сторона человеческой жизни – общение». «Личность. Группы. Общение. 

Конфликты. Мораль. Смелость. Добро» - итоговое тестирование. 

Итоговое повторение – 2 ч. 

 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисципли-

на, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Милиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях 
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики — потребители, производители. 



Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 

денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Прин-

ципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Тема 3. Человек и природа  
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. Значение земли и других природных 

ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 

граждан в природоохранительной деятельности. 

Обобщающее повторение - 4 часа. 

 

8 класс 

Введение (1 ч.) 

Задачи и содержание курса "Обществознание. 8 класс". Науки, изучающие общество. 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, формы работы. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличия человека от других живых существ. Человек - существо биосоциальное. 

Деятельность как способ самореализации. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в 

жизни человека и общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы. 

Значения понятия общество. Общественные отношения. Основные сферы жизни 

общества, их взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и общества. Современные 

подходы к типологии обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное 

общества. 

Эволюционный характер развития общества. Воздействие социальных революций на 

общественное развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в XXI в. Глобализация, 

ее последствия. Социальный прогресс.  

Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Агенты социализации. 

Мировоззрение и жизненные ценности. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их 

взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России. 

Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм 

и гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль. 

Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит 

быть ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. Моральные 



знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и 

помыслов. Оценка и самооценка. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между 

образованием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы образования в 

РФ. Пути повышения конкурентоспособности человека. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система 

государственных и общественных организаций. Нравственные принципы труда современного 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни 

современного общества. Принцип свободы совести. 

Глава III.Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального 

неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по 

социальной лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. Роль 

социальных конфликтов в жизни общества. Пути разрешения социальных конфликтов. 

Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписанного 

статуса о достигаемого. Отношения между поколениями. Гендерные роли. 

Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных традиций. Опасность 

межнациональных конфликтов. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Пути преодоления межнациональных конфликтов. 

Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества, причины их распространения. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Глава IV. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направления 

потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. 

Экономические и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить 

альтернативную стоимость выбора. 

Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и 

ростом потребностей людей. Экономическая эффективность. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. Способы координации экономического выбора в 

разных экономических системах. 

Собственность. Имущественные отношения. Право собственности. Формы 

собственности в РФ. Защита прав собственности. 

Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм 

регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм 

установления равновесной цены. Цена как регулятор спроса и предложения. 

Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности современной 

экономики. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления производства. 

Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской 

деятельности от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. 

Цели фирмы, ее организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике. 

Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственное 

регулирование экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита 

государственного бюджета. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Источники доходов населения. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Адресный характер социальных программ. 



Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное потребление. Виды 

страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя в РФ. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной 

экономике. банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в 

стране. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение труда. 

Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли. 

 

9 класс 

Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государство как основной политический 

институт. 

 Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Право. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декла рация прав человека — идеал 

права. Воздействие между народных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 



Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Программа рассчитана на 34 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса и виды учебной деятельности 

Формы организации учебной работы определяются составом учащихся, местом и 

временем занятий, последовательностью видов деятельности учащихся и способами 

руководства ими со стороны учителя. Процесс обучения осуществляется через множество 

форм организации, взаимно дополняющих друг друга. В современной школе основная форма 

обучения - урок. Это обстоятельство не исключает, а предполагает другие формы организации 

обучения. Все уроки можно разделить на три группы: урок ознакомления, урок закрепления и 

урок проверки знаний, умений и навыков. Формы организации учебной работы: экскурсия, 

беседа, практикум, работа в парах постоянного и смешенного состава, зачёт, контрольная 

работа, собеседование, тестирование. 

 

Виды учебной деятельности: 

Устный (слово) – (рассказ, монолог, диалог, беседа) – разработка сюжетного рассказа, 

аналитического, картинного описания.  

Печатно-словесный (текст + слово) – учебник, хрестоматия, литература – анализ 

документов, выписывание понятий, составление плана, таблицы, схемы, вычленение 

смысловых единиц.  

Наглядный – наглядность предметная, условно-графическая, иллюстративная – анализ 

картины. 

Исследовательский – включение поиска в задания по работе с документами, картинами 

и иллюстрациями, таблицами, схемами, археологическим материалом – проведение научного 

исследования: доклады, сообщения, рефераты.  

Практический – лепка, вырезание, склеивание – выполнение рисунка, изготовление 

моделей макетов.    

Игры – активизирующие и ролевые, деловые, командные развивающие игры.  Игра – 

одно из эффективных средств включения подростка в систему социальных отношений, а 

также повышение интереса к предмету, позволяет в адаптированной форме воспринимать 

теоретический материал, изучаемый в разделах курса.  

Составление кроссвордов; составление плана; составление вопросников по теме, 

параграфу;  составление схем, таблиц; решение исторических задач. 

Аукцион знаний, путешествие в прошлое, викторины, продолжение рассказа, начатое 

учителем или другим учеником, отгадывание героя, драматизация, театрализация. 

Доклады, сообщения, презентации, анализы текстов, написание эссе. 

Дискуссии, дебаты, диалоги, уроки-суды,  конференции, семинары,  работа в группах и 

парах, решение проблемных ситуаций. 

Рассказ по иллюстрации, нахождение ошибок в тексте.  

Ведение  словаря терминов и понятий. 



 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6 класс 

Учебно-методический комплекс 

1. Печатные издания 

Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учрежден и й / Л .  Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. 

- М. : Просвещение, 2013. 

Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. М. Просвещени,е 2013 

2. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л . Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 6 класс (CD) 

 

3. Список образовательных ресурсов сети Интернет 

1. Федеральные информационно-образовательные порталы 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский 

общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» :tp://www.ict.edu.ru 

Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

3. Средства массовой информации образовательной направленности 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 

http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

4.  Издательства учебной литературы 

Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru Издательская фирма «Сентябрь»: 

http://www.direktoг.ru 

5. Образовательные каталоги: 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 

http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная 

Образовательная Среда  

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центрhttp://www.ytchebnik.ru/ - 

образовательный портал 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете  

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание  

http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания 

http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания  

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания  

http://www.school.edu.ru/


http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию  

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю  

 

7 класс 

1. Методические пособия для учителя:  

Боголюбов, Л Н. Общая методика преподавания обществознания в школе /Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. — М.: Дрофа, 2008.  

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание: метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова, — М.: Школа-Пресс, 2000.  

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...»: методические разработки 

социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. — М.: Новая школа, 1996.  

Прутченков, А. С. Наедине с собой: психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. — М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996.  

Прутченков, А. С. Школа жизни: методические разработки социально-

психологических тренингов / А. С. Прутченков. — М.: Международная Педагогическая 

Академия, 1998.  

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. — М.: Дрофа, 2008.  

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5 — 9 кл. — 

М.: Просвещение, 2010.  

Правовое воспитание школьников. 5 — 9 кл.: конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 

Летнева.— Волгоград: Учитель, 2007. 

2. Дополнительная литература для учителя:  

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Кодекс об административных правонарушениях.  

Конституция Российской Федерации.  

Семейный кодекс РФ.  

Трудовой кодекс РФ.  

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. — М.: Айрис-Пресс, 2010.  

Бахмутова, Л С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. — М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание: учеб. пособие / К. А. Бекешев. — М.: Проспект, 2010.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. — М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010.  

Политика и право. Школьный практикум. 10 — 11 кл.: пособие для учащихся 

общеобразоват.учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. — М.: Дрофа, 

1997.  

Сычев, А. А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. — М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2010.  

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. — М.: 

Астрель, 2010.  

3. Дополнительная литература для учащихся:  

Домашек, Е, В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. — Ростов 

н/Д.: Феникс, 2010.  

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. — М.: 

Виктория Плюс, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

1.Архив презентации. – http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11 



2.Архив учебных программ и презентаций. – http://www.rusedu.ru 

3.Виртуальный кабинет истории и обществознания. – http://ant-m.ucoz.ru 

4.Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. – 

http://schoolcollection.edu.ru 

5.Интернет-портал «Pro школу.ru». – 

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 

6.Презентации (обществознание). – 

http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznanijiu/0-13 

7.Презентации по обществознанию. – http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

8.Справочно-информационный интернет-портал. – http://www.gramota 

 

8 класс 

Программно-нормативное обеспечение: 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: проект. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа по обществознанию. 8 класс. - М.: Вако, 2016. 

Используемый учебно-методический комплект: 
Обществознание. 8 класс. Учебник/ Под ред.Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: 

Просвещение, 2015 

Обществознание. 8 

 класс. Рабочая тетрадь/ Сост. Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова.-М.Просвещение, 2015. 

Обществознание. 8 класс. Электронное приложение к учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.Просвещение, 2015. 

Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. – М., Просвещение, 2015. 

 

Ресурсы Интернет 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

Архив презентации. – http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

Архив учебных программ и презентаций. – http://www.rusedu.ru 

Виртуальный кабинет истории и обществознания. – http://ant-m.ucoz.ru 

Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. – http://schoolcollection.edu.ru 

Интернет-портал «Pro школу.ru». – http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 

Презентации (обществознание). – 

http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznanijiu/0-13 

Презентации по обществознанию. – http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Справочно-информационный интернет-портал. – http://www.gramota 

 

Дополнительная литература для учителя:  

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Кодекс об административных правонарушениях.  

Конституция Российской Федерации.  

Семейный кодекс РФ.  

Трудовой кодекс РФ.  

 

9 класс 

Учебно-методический комплекс и дополнительные источники: 

Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-

во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2017. 

Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений 

/ О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2016. 

Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  

общеобразоват.  учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – М. : Просвещение, 2014. 

Интерактивное пособие по обществознанию для 9 класса.М., Просвещение 2014. 

Никитин А.Ф. Основы государства и права.ЦГО, 2010. 

Кашанин А.В., Кашанина Т.В. Право, Москва, Вита, 2011. 

Баранов П.А., Воронцов А.В., Шевченко С.В. Обществознание. Полный справочник., 

Москва, Астель, 2011. 

Бабленкова И.И.,  Акимов В.В., Сурова Е.А. Обществознание: весь курс. Москва, 

Эксмо, 2012. 

Экспресс подготовка к экзамену.»Новая школа», 2010. 

Обществознание.Весь курс. Изд. «Учитель», 2010. 

 

Ресурсы Интернет 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения  

http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов 

http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

Архив презентации. – http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

Архив учебных программ и презентаций. – http://www.rusedu.ru 

Виртуальный кабинет истории и обществознания. – http://ant-m.ucoz.ru 

Единая коллекция Цифровых образовательных Ресурсов. http://schoolcollection.edu.ru 

http://www.gramota/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Интернет-портал «Pro школу.ru». http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 

Презентации (обществознание). 

http://mirppt.ucoz.ru/index/prezentacii_po_obshhestvoznanijiu/0-13 

Презентации по обществознанию. http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

Справочно-информационный интернет-портал. – http://www.gramota 

Дополнительная литература для учителя:  

Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Кодекс об административных правонарушениях.  

Конституция Российской Федерации.  

Семейный кодекс РФ.  

Трудовой кодекс РФ.  

 

Планируемые  результаты изучения  учебного предмета 

 

6 класс 

Личностные результаты: 
мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты: 
умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

http://www.gramota/


8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Ученик научится:  

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  



характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества. 

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев;  

характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; •выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев;  

характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; •выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина;  

на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения основанного на уважении к закону и правопорядку;  

критически осмысливать информацию правового и моральнонравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю  

Ученик получит возможность научиться:  

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов •наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  



выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития.  

моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  

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

становление и развитие. 

 

7 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование     элементов     причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку   своих  учебных  достижений,   поведения,   черт своей личности  с  учётом  

мнения других людей,  в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 



относительно   целостное   представление об   обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,   обобщать,   

систематизировать,   конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

в знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность   гуманистическим   и   демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

знание   особенностей  труда   как  одного   из   основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание   языка   массовой   социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  умение различать факты,  аргу-

менты, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками пре 

одоления конфликтов. 

 

В ходе изучения предмета Обществознание в 7  классе  

обучающийся научится: 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 



формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

характеризовать собственные основные социальные роли; 

объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

проводить несложные социологические исследования. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

 

8 класс 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование     элементов     причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  



поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку   своих  учебных  достижений,   поведения,   черт своей личности  с  учётом  

мнения других людей,  в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

относительно   целостное   представление об   обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,   обобщать,   

систематизировать,   конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

* понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

в знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность   гуманистическим   и   демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

знание   особенностей  труда   как  одного   из   основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание   языка   массовой   социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  умение различать факты,  аргу-

менты, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 



умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

В ходе изучения предмета Обществознание в 8 классе  

обучающийся научится: 

понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

характеризовать функции денег в экономике; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений 

в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

характеризовать собственные основные социальные роли; 

объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

проводить несложные социологические исследования. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

 

9 класс 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

использование     элементов     причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку   своих  учебных  достижений,   поведения,   черт своей личности  с  учётом  

мнения других людей,  в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

относительно   целостное   представление об   обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,   обобщать,   



систематизировать,   конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

в знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти  нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность   гуманистическим   и   демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

знание   особенностей  труда   как  одного   из   основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирую-

щих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание   языка   массовой   социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  умение различать факты,  

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном 

общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приёмами и техниками пре 

одоления конфликтов. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) обучающийся 

научится: 

Знать/понимать 
биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания - функции денег, банковскую 

систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-

правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь: 
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 



объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 



№

 пп 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 час 1 

2 Человек в социальном измерении   12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни  8 

5 Заключительные уроки 2 

6 Итоговое повторение 2 

7 Итого 35 

 

7 класс 

№

 пп 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Тема I. Регулирование поведения людей в 

обществе 

11 

3 Тема II. Человек в экономических отношениях 13 

4 Тема III.Человек и природа 5 

5 Заключительные уроки 2 

6 Резерв 3 

 Итого 35 

 

8 класс 

№

 п.п. 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

1 Введение  1  

2 Тема 1. Личность и общество 5  

3 Тема 2. Сфера духовной культуры  8  

4 Тема 3. Социальная сфера 5 

5 Тема 4. Экономика 13 

6 Резерв и повторение 3 

 Итого  35 

 

9 класс 

№ п.п. Раздел, тема Кол-во часов 

1 Раздел 1. Вводный урок 1 

2 Раздел 2. Политика  10 

3 Раздел 3. Право  19 

4 Раздел 4. Итоговое повторение 3 

5 Резерв 2 

 Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.9. Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКР) 

Пояснительная записка 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Общая характеристика программы 

   Данная рабочая программа  составлена на основе программы комплексного учебного 

курса  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова 

Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2015., В.И. Власенко, А.В. Поляков.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования изучение новой обязательной предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» предполагается в  пятом классе.  

Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России» призван обогатить 

процесс воспитания в  гимназии не только новым содержанием (ознакомление с 

традиционными религиями Российского государства), но и новым пониманием сущности 

российской культуры, развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных 

верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. 

Особое значение изучения данного предмета младшими подростками определяется их 

возрастными и познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой 

интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения на 

различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже располагают 

сведениями об истории нашего государства, ориентируются в понятии «культура». У них 

развиты предпосылки исторического мышления, на достаточном уровне представлено 

логическое мышление, воображение, что позволяет решать более сложные теоретические 



задачи и работать с воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более 

серьезные тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют 

информационными умениями и способны работать с информацией, представленной в разном 

виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). 

Задачи курса: Для реализации поставленных целей курса рекомендовано сочетание 

разных методов обучения – чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с 

информацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают: 

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из 

реальной жизни, истории России, религиозных учений) особенностей взаимодействия и 

взаимовлияния разных этнических культур; пятиклассники продолжают работать с рубриками 

учебника «Обсудим вместе», «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь веков», «По 

страницам священных книг»; 

– отражение основного содержания текстов учебника в иллюстративном ряде (рубрика 

учебника «Картинная галерея», тематические фотографии и рисунки, схемы); 

– последовательное введение новых терминов и понятий, культуроведческого и 

религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика). 

Содержание учебного  курса 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 

подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать 

общую культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей 

принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к 

представителям разных национальностей и вероисповеданий.Исходя из этого, главной 

особенностью этого курса является представление культурообразующего содержания 

духовно-нравственного воспитания. Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани 

общекультурного, этического, религиозного содержания, ориентированного на потребности 

как религиозной, так и нерелигиозной части общества. Прежде всего, речь идет о 

формировании у школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры 

общества, о роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения 

нравственных ценностей. Индивидуальная культура человека связывается не только с 

принадлежностью к определенному этносу и конфессии, а с пониманием величия 

накопленного человечеством культурного наследия, гордостью перед умом, честностью, 

порядочностью предшествующих поколений, с принятием ценностей, сформировавшихся на 

протяжении истории разных народов. 

Введение  - 1 час 

Раздел 1. В мире культуры  - 4 часа  

Величие  российской  культуры.  Российская  культура  –  плод  усилий  разных народов.  

Деятели  науки  и  культуры  –  представителей  разных  национальностей  (К. Брюллов,  И.  

Репин,  К.  Станиславский,  Ш.  Алейхем,  Г.  Уланова,  Д.  Шостакович,  Р. Гамзатов, Л. 

Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).  Человек  –  творец  и  носитель  культуры.  Вне  

культуры  жизнь  человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, 

способностей,  упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, 

создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  - 14 часов 

«Береги  землю  родимую,  как  мать  любимую».  Представления  о  патриотизме  в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, 



Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь  ратными  подвигами  полна.  Реальные  примеры  

выражения патриотических  чувств  в  истории  России  (Дмитрий  Донской,  Кузьма  Минин,  

Иван Сусанин,  Надежда  Дурова  и  др.).  Деятели  разных  конфессий  –  патриоты  (Сергий 

Радонежский,  Рабби  Шнеур-Залман  и  др.).  Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над 

фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод  добрых  трудов  славен…».  Буддизм,  ислам,  христианство  о  

труде  и трудолюбии. Люди  труда.  Примеры  самоотверженного  труда  людей  разной  

национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и 

пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками.  Роль 

заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте России.  Семья – 

хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, искренность,  

симпатия,  взаимопомощь  и  поддержка  –  главные  семейные  ценности.  О  

любви  и  милосердии  в  разных  религиях.  Семейные  ценности  в  православии,  буддизме, 

исламе,  иудаизме.  Взаимоотношения  членов семьи.  Отражение  ценностей  семьи  в 

фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив.  

Раздел 3. Религия и культура  - 10 часов  

Роль  религии  в  развитии  культуры.  Вклад  религии  в  развитие  материальной и 

духовной культуры общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.  Принятие  

христианства  на  Руси, влияние  Византии.  Христианская  вера  и  образование  в  Древней  

Руси.  Великие  князья Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.  

Православный  храм  (внешние особенности,  внутреннее  убранство). Духовная  музыка.  

Богослужебное  песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое 

время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы  в  

сокровищницу  мировой  культуры.    Декоративно-прикладное  искусство народов,  

исповедующих  ислам.  Мечеть  –  часть  исламской культуры.  Исламский календарь. 

Иудаизм  и  культура.  Возникновение  иудаизма.  Тора  –  Пятикнижие  Моисея. Синагога  –  

молельный  дом иудеев.  Особенности  внутреннего  убранства  синагоги. Священная история 

иудеев  в сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные  традиции  

буддизма.  Распространение  буддизма  в  России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  - 4 часа  

Забота  государства  о  сохранении  духовных  ценностей.  Конституционные гарантии  

права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной 

культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными религиями. Хранить 

память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные  меценаты России.   

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Твой духовный мир.  - 2 час 

Что  составляет  твой  духовный  мир.  Образованность  человека,  его  интересы, 

увлечения,  симпатии,  радости,  нравственные  качества  личности  –  составляющие 



духовного  мира.  Культура  поведения  человека.  Этикет  в  разных  жизненных  ситуациях. 

Нравственные качества человека 

 

Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса 

Программа к курсу учебника  « Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И. Власенко, А.В. Поляков  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов-http:// scool- collection.edu. ru 

Всемирная история в интернете      -      http:// www.hrono.ru 

История стран и цивилизации        -     http: // www. istorya. ru 

Библиотека античной литературы     -     http:// сyrill.newma.ru 

Коллекция: мировая художественная культура    -     http:// artclassic.edu.ru 

дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  

текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений 

учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  

Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими 

духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) 

словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной 

задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и 

практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) 

поведения человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 



Тематическое планирование по курсу 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2-3 Величие многонациональной российской культуры 2 

4-5 Человек – творец и носитель культуры 2 

6-7 «Береги землю родимую, как мать любимую» 2 

8-9 Жизнь ратными подвигами полна 2 

10-11 В труде – красота человека 2 

12-13 «Плод добрых трудов славен» 2 

14-15 Люди труда 2 

16-17 Бережное отношение к природе 2 

18-19 Семья – хранитель духовных ценностей 2 

20-21 Роль религии в развитии культуры 2 

22-23 Культурное наследие христианской Руси. 2 

24-25 Культура ислама 2 

26-27 Иудаизм и культура 2 

28-29 Культурные традиции буддизма 2 

30-31 Забота государства о сохранении духовных ценностей 2 

32-33 Хранить память предков 2 

34-35 Что составляет твой духовный мир 2 

 

 

 

2.2.2.10.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 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 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). 

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 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 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 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 озер. 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. 



 

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 населенных 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. 

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. 

 

1. Планируемые результаты освоения ООП по географии. 

5 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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). 

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 на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

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 

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. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

В ходе изучения географии, 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   неопределенности.   Они получат возможность     развить    

способность    к    разработке    нескольких вариантов. 

Предметные результаты. 

 

Обучающийся научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

 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; 

 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; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

 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 

Обучающийся 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; 

6 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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). 

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 на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

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 

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. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

В ходе изучения географии, 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   неопределенности.   Они получат возможность     развить    

способность    к    разработке    нескольких вариантов. 

Предметные результаты 

Обучающийся 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; 

 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; 

Обучающийся 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; 

7 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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). 

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 на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  



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 

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. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

В ходе изучения географии, 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   неопределенности.   Они получат возможность     развить    

способность    к    разработке    нескольких вариантов. 

Предметные результаты освоения ООП. 

 

Обучающийся 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; 

 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; 

Обучающийся 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; 

 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; 

 

8 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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). 

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 на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

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 

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. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 



рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

В ходе изучения географии, 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   неопределенности.   Они получат возможность     развить    

способность    к    разработке    нескольких вариантов. 

Предметные результаты освоения ООП. 

Обучающийся научится: 

 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; 

 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; 

 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 социальных процессов или закономерностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 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; 

 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. 

 

9 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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). 

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 на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

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 

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. 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

В ходе изучения географии, 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   неопределенности.   Они получат возможность     развить    

способность    к    разработке    нескольких вариантов. 

Предметные результаты освоения ООП. 

Выпускник научится: 

 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, взапускниу имодополняющую 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; 

 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; 

 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; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

 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) 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; 

 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: 

 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; 

 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; 

 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. 

 

3. Тематическое планирование 

 

5 класс 

№

 п/п 

Тема К

ол-во 

часов 

Дата проведения Информац

ия об изменениях 

Пла

н 

 

Факт 

 



1 Что изучает география. 

Входной контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2 Познание Земли в 

древности. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3 Великие географические 

открытия. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4 Открытие Австралии и 

Антарктиды.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5 Современная 

география.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6 Тематический контроль 

по разделу «Накопление 

знаний о Земле». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

7 Земля и космос. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

 



В 

_______ 

Г _______ 

 

В 

_______ 

Г _______ 

 

8 Земля - часть 

Солнечной системы. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

9 Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

10 Осевое вращение 

Земли. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

11 Обращение Земли вокруг 

Солнца. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

12 Форма и размеры 

Земли.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

13 Тематический контроль 

знаний  по 

разделу «Земля 

во Вселенной».  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



14 Ориентирование 

на земной поверхности. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

15 Изображение 

земной поверхности. 

Текущий контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

16 Масштаб и его 
виды.  

Практическая работа 
«Определение 
расстояний между 
географическими 
объектами на глобусе 
(плане, карте) с 
помощью различных 
видов масштаба». 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

17 Изображение 

неровностей земной 

поверхности на 

планах и картах. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

18 Планы местности 

и их чтение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

19 Практическая работа 

«Составление плана 

местности».  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



20 Параллели и меридианы. 
Практическая работа в 
контурной карте. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

21 Градусная сеть. 

Географические 

координаты. 

Практическая работа 

«Определение 

географических 

координат». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

22 Географические 
карты. Практическая 
работа «Сравнение плана 
и карты». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

23 Тематический контроль 

знаний по разделу 

«Географические модели 

Земли». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

24 Внутреннее строение 

Земли. Состав земной 

коры. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

25 Разнообразие 
горных пород. 
Практическая работа 
«Определение горных 
пород». 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

26 Земная кора и 

литосфера— каменные 

1 А 

_______ 

Б 

А 

_______ 

Б 

 



оболочки Земли. _______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

27 Разнообразие 

форм рельефа 

Земли. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

28 Движение земной коры. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

29 Землетрясения. 

Вулканизм. 

Практическая работа в 

контурной карте. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

30 Внешние силы, 

изменяющие 

рельеф. ИКТ. 

Практическая работа 

«Моделирование 

процессов 

выветривания».  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

31 Главные формы 

рельефа суши. 

Практическая работа 

«Обозначение на 

контурной карте гор, 

равнин, горных вершин 

и их названий». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

32 Рельеф дна 
океанов. Практическая 
работа «Выявление 
изменений рельефа дна 
океана». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

 



_______ 

Г _______ 

 

_______ 

Г _______ 

 

33 Человек и земная 

кора. Итоговый 

контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

34 Итоговый урок 

по разделу 

«Земная кора». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6 класс 

№

 п/п 

Тема К

ол-во 

часов 

Дата проведения Информац

ия об изменениях 

Пла

н 

 

Факт 

 

1 Введение. 

Входной контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2 Из чего состоит 

атмосфера и как она 

устроена. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3 Нагревание воздуха и его 

температура.  

Практическая работа 

«Обобщение данных о 

температуре 

воздуха в дневнике 

наблюдений за погодой». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



 

4 Зависимость 

температуры воздуха от 

географической 

широты. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5 Влага в атмосфере. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6 Атмосферные осадки. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

7 Давление атмосферы. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

8 Ветры.  

Практическая работа. 

«Построение розы 

ветров». 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

9 Погода.   

Практическая работа. 

«Сравнительное 

описание погоды в двух 

населенных 

пунктах на основе 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



анализа карт погоды». 

 

10 Климат. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

11 Человек и атмосфера. 

ИКТ. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

12 Тематический контроль 

знаний по теме 

«Атмосфера».  

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

13 Вода на Земле. 

Круговорот воды в 

природе.   

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

14 Мировой океан— 

основная часть 

гидросферы. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

15 Свойства океанических 

вод. 

Текущий контроль. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



16 Движения воды в океане. 

Волны. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

17 Течения. 

 Практическая работа. 

«Описание вод 

Мирового океана на 

основе анализа карт». 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

18 Реки. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

19 Жизнь рек. Практическая 

работа «Составление 

характеристики реки по 

плану». 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

20 Озера и болота. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

21 Подземные воды.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

22 Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 

1 А 

_______ 

Б 

А 

_______ 

Б 

 



 _______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

23 Человек и гидросфера. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

24 Тематический контроль 

знаний по теме 

 «Гидросфера». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

25  Что такое биосфера 

и как она устроена. 

Роль биосферы в 

природе 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

26 Особенности жизни в 

океане. Распространение 

жизни в океане. 

 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

27 Жизнь на поверхности 

суши. Леса.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

28 Жизнь в безлесных 

пространствах.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

 



Г _______ 

 

Г _______ 

 

29 Почва.  

Практическая работа. 

«Определение состава  

почвы». 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

30 Человек и биосфера.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

31 Итоговый урок по 

разделу 

«Биосфера».  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

32 Из чего состоит 

географическая 

оболочка. Особенности 

географической 

оболочки.   

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

33 Территориальные 

комплексы. 

 Итоговый контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

34 Итоговый урок 

по разделу 

«Географическая 

оболочка». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

7 класс. 



 

№

 п/п 

Тема К

ол-во 

часов 

Дата проведения Информац

ия об изменениях 

Пла

н 

 

Факт 

 

1 Что изучают в 

курсе географии 

материков и океанов?  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2 Как люди 

открывали и изучали 

Землю. 

Входной 

контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3 Методы 

географических 

исследований и 

источники 

географических знаний. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4 Практическая 

работа. Группировка 

карт учебника и атласа 

по разным признакам. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5 Литосфера. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6 Рельеф Земли. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

 



_______ 

Г _______ 

 

_______ 

Г _______ 

 

7 Практическая 

работа. 

Сравнение 

рельефа двух материков, 

выявление причин 

сходства и различий. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

8 Климатообразую

щие факторы. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

9 Климатические 

пояса Земли.  

 

Практическая 

работа. Характеристика 

климата по 

климатическим картам. 

  

 

1 А 

_______ 

Б 

________ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

0 

Гидросфера 

Земли. Мировой океан. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

1 

Взаимодействие 

Океана с атмосферой и 

сушей. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

2 

Свойства и 

особенности строения 

географической 

оболочки. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



1

3 

Природные 

комплексы суши и 

океана. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

4 

Природная 

зональность 

 

  

1 А 

_______ 

Б -

________ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

5 

Численность 

населения Земли. 

Размещение населения 

 

Практическая 

работа. Сравнительное 

описание  населения 

материков 

и стран мира. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

6 

Народы и религии 

мира. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

7 

Хозяйственная 

деятельность 

людей. Городское 

и сельское население. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

8 

Тихий океан. 

Индийский океан. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

9 

Атлантический 

океан. Северный 

1 А 

_______ 

А 

_______ 

 



Ледовитый океан. 

 

Практическая 

работа. Выявление и 

отражение на 

контурной карте 

функций 

одного из океанов 

(по выбору).  

 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

2

0 

Тематический 

контроль знаний по теме 

«Главные особенности 

природы Земли» 

Общие 

особенности природы 

южных материков. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

1 

Географическое 

положение. 

Исследования 

Африки. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

2 

Рельеф и 

полезные ископаемые. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

3 

Климат. 

Внутренние воды. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

4 

Природные зоны  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

5 

Влияние человека 

на природу. Заповедники 

1 А 

_______ 

А 

_______ 

 



и национальные парки. 

 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

2

6 

Население.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

7 

Страны Северной 

Африки. Алжир 

  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

8 

 Страны Западной 

и Центральной 

Африки. Нигерия. 

 

Практическая 

работа. Определение 

по картам 

природных богатств 

стран 

Центральной 

Африки. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

9 

Страны 

Восточной Африки. 

Эфиопия. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

0 

Страны Южной 

Африки. Южно-

Африканская 

Республика 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

1 

Географическое 

Положение 

1 А 

_______ 

А 

_______ 

 



Австралии. История 

открытия. 

Рельеф и 

полезные ископаемые. 

 

Текущий 

контроль. 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

3

2 

Климат. 

Внутренние воды. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

3 

Природные зоны. 

Своеобразие 

органического мира. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

4 

Австралийский 

Союз. 

Население. 

 

Практическая 

работа. Сравнительная 

характеристика природы, 

населения и его 

хозяйственной 

деятельности двух 

регионов Австралии (по 

выбору). 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

5 

Природа, 

население и страны 

Океании. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

6 

Географическое 

Положение 

Южной Америки.  

Тематический 

контроль по теме 

«Австралия и Океания». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



3

7 

Рельеф и 

полезные ископаемые. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

8 

Климат. 

Внутренние воды. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

9 

Природные зоны  

 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

0 

Население  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

1 

Страны востока 

материка. 

Бразилия. 

 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

2 

Страны Анд. 

Перу.  

 

Практическая 

работа. Характеристика 

основных видов 

хозяйственной 

деятельности 

населения Андских 

стран. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



4

3 

Географическое 

положение. 

Открытие и 

исследование 

Антарктиды. 

 

Тематический 

контроль знаний по теме 

«Южная Америка» 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

4 

Общие 

особенности природы 

северных материков. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

5 

Географическое 

положение.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

6 

Рельеф и 

полезные ископаемые 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

7 

Климат. 

Внутренние воды. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

8 

Природные зоны.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

9 

Население и 

политическая карта. 

Канада. 

1 А 

_______ 

Б 

А 

_______ 

Б 

 



_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

5

0 

Соединенные 

Штаты Америки. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

1 

Средняя Америка. 

Мексика. 

 

Практическая 

работа. Характеристика 

по картам основных 

видов природных 

ресурсов Канады, США 

и Мексики.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

2 

Географическое 

положение. 

Исследования 

Центральной 

Азии. 

Тематический 

контроль знаний по теме 

«Северная Америка» 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

3 

Особенности 

рельефа, его развитие. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

4 

Климат. 

Внутренние воды. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

5 

Природные зоны. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

 



_______ 

Г _______ 

 

_______ 

Г _______ 

 

5

6 

Народы и страны 

Евразии. 

 

Практическая 

работа. Составление 

«каталога» 

народов Евразии 

по языковым 

группам. 

 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

7 

Страны Северной 

Европы. 

 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

8 

Страны западной 

Европы.  

 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

9 

Страны 

Восточной Европы. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

0 

Страны Южной 

Европы. Италия. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

1 

Страны Юго-

Западной Азии. 

 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 



  

6

2 

Страны 

Центральной Азии. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

3 

Страны 

Восточной Азии. Китай. 

 

Практическая 

работа. Составление 

описания 

географического 

положения 

крупных городов 

Китая, обозначение их на 

контурной карте. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

4 

Япония.  

 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

5 

Страны Южной 

Азии. Индия. 

 

Практическая 

работа № 20. 

Моделирование на 

контурной карте 

размещения природных 

богатств Индии. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

6 

Страны Юго-

Восточной Азии. 

Индонезия.  

 

Итоговый 

контроль. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

7 

Закономерности 

географической 

оболочки. 

Взаимодействие 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

 



природы и 

общества. 

 

В 

_______ 

Г _______ 

 

В 

_______ 

Г _______ 

 

6

8 

Резерв  А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

 

 

8 класс 

№

 п/п 

Тема К

ол-во 

часов 

Дата проведения Информация об 

изменениях 

Пла

н 

 

Факт 

 

1 Что изучает 

география России. 

Входной 

контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2 Границы России. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3 Россия на карте 

часовых поясов 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4 Практическая 

работа «Определение 

поясного времени для 

разных городов России». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 



  

5 Географическое 

положение России 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6 Физико-

географическое, 

экономико-

географическое и 

транспортно- 

географическое 

положение России. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

7 Практическая 

работа «Характеристика 

географического 

положения России».   

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

8 Геополитическое, 

геоэкономическое, 

геодемографическое, 

этнокультурное и 

эколого-географиче- 

ское положение 

России. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

9 Практическая 

работа «Сравнение 

географического 

положения России и 

других стран». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

0 

Как 

формировалась 

государственная 

территория России. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



1

1 

Этапы и методы 

географического 

изучения 

территории. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

2 

Особенности 

административно-

территориального 

устройства 

России. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

3 

Геологическая 

история и геологическое 

строение территории 

России.  

 

Тестирование по 

теме «Географическое 

положение России». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

4 

Рельеф России.  1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

5 

Практическая 

работа «Выявление 

зависимости между 

тектоническим 

строением, рельефом и 

размещением основных 

групп полезных 

ископаемых». 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

6 

Как и почему 

изменяется рельеф 

России. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

7 

Стихийные 

природные явления в 

литосфере. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

 



В 

_______ 

Г _______ 

 

В 

_______ 

Г _______ 

 

1

8 

Человек и 

литосфера.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

9 

Рельеф и 

полезные ископаемые 

Саратовской области. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

0 

Факторы, 

определяющие 

особенности климата 

России. Солнечная 

радиация.  

Тестирование по 

теме «Рельеф и 

геологическое 

строение». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

1 

Закономерности 

распределения тепла и 

влаги на территории 

России.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

2 

Практическая 

работа «Определение по 

картам закономерностей 

распределения 

солнечной радиации, 

средних температур 

января и июля, годового 

количества осадков по 

территории страны». 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

3 

Сезонность 

климата. Практическая 

работа «Определение 

коэффициента 

увлажнения для 

различных пунктов». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

 



Г _______ 

 

Г _______ 

 

2

4 

Типы климатов 

России. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

5 

Климат и человек.  1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

6 

Практическая 

работа «Оценка 

основных климатических 

показателей одного из 

регионов страны для 

характеристики условий 

жизни и хозяйственной 

деятельности населения 

(по выбору уч-ся)». 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

7 

Особенности 

климата Саратовской 

области. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

8 

Разнообразие 

внутренних вод России. 

Реки. 

 Тестирование по 

теме «Климат России». 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

9 

Реки.  

Практическая 

работа «Составление 

характеристики одной из 

рек с использованием 

тематических карт и 

климатограмм, 

определение 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



возможностей ее 

хозяйственного 

использования». 

3

0 

Озера и болота. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

1 

Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя 

мерзлота.  

Текущий 

контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

2 

Водные ресурсы и 

человек.  

Практическая 

работа «Объяснение 

закономерностей 

размещения разных 

видов вод суши, и 

связанных с ними 

опасных природных 

явлений на территории 

страны в зависимости от 

рельефа и климата». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

3 

Внутренние воды 

Саратовской области. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

4 

Образование почв 

и их разнообразие. 

Тестирование по 

теме «Внутренние воды 

России». 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

5 

Закономерности  

распространения почв. 

Главные типы почв 

России. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

 



_______ 

Г _______ 

 

_______ 

Г _______ 

 

3

6 

Почвенные 

ресурсы России. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

7 

Типы почв 

Саратовской области.  

Практическая 

работа «Знакомство с 

образцами почв своей 

местности и 

особенностями их 

использования». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

8 

Растительный мир 

и  животный мир России. 

Тестирование по 

теме «Почвы России» 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

9 

Биологические 

ресурсы. Охрана 

растительного и 

животного мира. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

0 

Разнообразие 

природных комплексов.  

Практическая 

работа «Анализ 

физической карты и карт 

компонентов природы 

для установления 

взаимосвязей между 

ними в разных 

природных зонах». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

1 

Природно-

хозяйственные зоны 

России. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 



  

4

2 

Арктические 

пустыни, тундра, 

лесотундра 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

3 

Леса. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

4 

Лесостепи, степи 

и полупустыни. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

5 

Практическая 

работа «Выявление по 

картам зависимостей 

между компонентами 

природы  на примере 

одной из природных 

зон». 

 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

6 

Высотная 

поясность Особо 

охраняемые природные 

территории. 

 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

7 

Тематический 

контроль знаний по 

темам «Поверхностные 

воды. Почвы. 

Растительный и 

животный мир». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



4

8 

Численность и 

воспроизводство 

населения. Практическая 

работа «Определение и 

анализ основных 

статистических 

показателей, 

характеризующих 

население страны в 

целом и ее отдельных 

территорий». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

9 

Мужчины и 

женщины. 

Продолжительность 

жизни. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

0 

Народы, языки и 

религии 

 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

1 

Практическая 

работа «Изучение 

этнического состава 

населения, выявление 

закономерностей 

распространения 

религий среди народов 

РФ». 

 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

2 

Городское и 

сельское население. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

3 

Размещение 

населения России.  

Практическая 

работа «Определение 

различий в расселении 

населения по территории 

РФ».  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



5

4 

Миграции 

населения   в России. 

Практическая 

работа «Изучение 

миграций населения 

России, выявление 

основных направлений и 

причин миграций». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

5 

Люди и труд. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

6 

Тематический 

контроль знаний 

«Население России». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

7 

Что такое 

хозяйство страны? 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

8 

Как география 

изучает хозяйство. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

9 

Состав 

первичного сектора 

экономики. Природные 

ресурсы. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

0 

Природно-

ресурсный капитал 

России. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

 



В 

_______ 

Г _______ 

 

В 

_______ 

Г _______ 

 

6

1 

Сельское 

хозяйство. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

2 

Растениеводство 

 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

3 

Животноводство.  1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

4 

Практическая 

работа «Определение по 

картам основных 

районов выращивания 

зерновых и технических 

культур, главных 

районов 

животноводства». 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

5 

Лесное хозяйство.  1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

6 

Охота и рыбное 

хозяйство. 

Итоговый 

контроль. 

 

 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



6

7 

Повторение: 

Географический фактор 

в развитии общества. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

8 

Резерв.  А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

9 класс 

№

 п/п 

Тема К

ол-во 

часов 

Дата проведения Информация об 

изменениях 

План 

 

Факт 

 

1 Введение. ТЭК. 

Знакомство с 

демоверсией КИМов 

ОГЭ -2020. 

Входной 

контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2 Нефтяная 

промышленность. 

Практическая работа 

«Составление 

характеристики одного 

из нефтяных бассейнов 

по картам и 

статистическим 

материалам». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3 Газовая 

промышленность.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4 Угольная 

промышленность. 

Практическая работа 

«Составление 

характеристики одного 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

 



из угольных бассейнов 

по картам и 

статистическим 

материалам». 

 

_______ 

Г _______ 

 

_______ 

Г _______ 

 

5 Электроэнергетик

а.  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6 Металлургия. 

География черной 

металлургии. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

7 Цветная 

металлургия. 

Практическая работа 

«Составление 

характеристики  одной 

из металлургических баз 

по картам и 

статистически 

материалам». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

8 Химическая 

промышленность. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

9 География 

химической 

промышленности. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

0 

Лесная 

промышленность. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

 



Г _______ 

 

Г _______ 

 

1

1 

Машиностроение.  1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

2 

Практическая 

работа «Определение 

главных районов 

размещения отраслей 

трудоемкого и 

металлоемкого 

машиностроения по 

картам». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

3 

Пищевая и легкая 

промышленность 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

4 

Тематический 

контроль по теме 

«Вторичный сектор 

экономики». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

5 

Состав и значение 

сферы услуг. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

6 

Роль и значение 

транспорта.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



1

7 

Другие виды 

транспорта. Связь. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

8 

Наука. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

1

9 

Жилищное и 

рекреационное 

хозяйство. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

0 

Экономическое 

районирование России. 

Тематический 

контроль по теме «Сфера 

услуг». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

1 

Общая 

характеристика 

Европейской России. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

2 

Европейский 

Север. Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

3 

Природа 

Европейского Севера. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

 



В 

_______ 

Г _______ 

 

В 

_______ 

Г _______ 

 

2

4 

Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Севера. 

Практическая 

работа «Выявление и 

анализ условий для 

развития хозяйства 

Европейского Севера».  

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

5 

Хозяйство 

Европейского Севера. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

6 

Тематический 

контроль по теме 

«Европейский Север». 

Северо-Западный 

район. Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

7 

Природа Северо-

Запада. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

8 

Население и 

хозяйственное освоение 

Северо-Запада. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

2

9 

Хозяйство 

Северо-Запада. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 



  

3

0 

Географические 

особенности Санкт-

Петербурга и других 

городов Северо-Запада. 

Текущий контроль. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

1 

Тематический 

контроль по теме 

«Северо-Западный 

район».убрать? 

Центральная 

Россия. Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

2 

Природа 

Центральной России.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

3 

Население и 

хозяйственное освоение 

Центральной России. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

4 

Практическая 

работа Сравнение  

географического 

положения и планировки 

двух столиц Москвы и 

Санкт-Петербурга. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

5 

Хозяйство 

Центральной России. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



3

6 

Тематический 

контроль по теме 

«Центральная Россия» 

Европейский Юг. 

Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

7 

Природа 

Европейского Юга. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

8 

Население и 

хозяйственное освоение 

Европейского Юга. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

3

9 

Практическая 

работа Выявление и 

анализ условий для 

развития рекреационного 

хозяйства на Северном 

Кавказе. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

0 

Хозяйство 

Европейского Юга. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

1 

Тематический 

контроль по теме 

«Европейский Юг». 

Поволжье. 

Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

2 

Природа 

Поволжья. 

Практическая 

работа. Экологические и 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

 



водные проблемы Волги 

– оценка и пути 

решения. 

В 

_______ 

Г _______ 

 

В 

_______ 

Г _______ 

 

4

3 

Население и 

хозяйственное освоение 

Поволжья. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

4 

Хозяйство 

Поволжья. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

5 

ЭГХ Саратовской 

области. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

6 

Тематический 

контроль по теме 

«Поволжье». 

Урал. 

Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

7 

Природа  Урала. 1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

4

8 

Население и 

хозяйственное освоение  

Урала. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



4

9 

Хозяйство  Урала. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

0 

Практическая 

работа. Определение 

тенденций 

хозяйственного развития 

Северного Урала. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

1 

Тематический 

контроль  по теме 

«Европейская Россия». 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

2 

Азиатская Россия. 

Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

3 

Западная Сибирь. 

Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

4 

Природа 

Западной Сибири. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

5 

Население и 

хозяйственное освоение  

Западной Сибири. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

А 

_______ 

Б 

_______ 

 



В 

_______ 

Г _______ 

 

В 

_______ 

Г _______ 

 

5

6 

Хозяйство 

Западной Сибири.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

7 

Тематический 

контроль по теме 

«Западная Сибирь». 

Восточная 

Сибирь. Географическое 

положение. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

8 

Природа 

Восточной Сибири. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

5

9 

Население и 

хозяйственное освоение  

Восточной Сибири. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

0 

Хозяйство 

Восточной Сибири. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

1 

Тематический 

контроль по теме 

«Восточная Сибирь». 

Дальний Восток. 

Географическое 

положение.  

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 



6

2 

Природа Дальнего 

Востока. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

3 

Население и 

хозяйственное освоение  

Дальнего Востока. 

 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

4 

Хозяйство 

Дальнего Востока. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

5 

Практическая 

работа Обозначение на 

контурной карте 

индустриальных, 

транспортных, научных, 

деловых, финансовых, 

оборонных центров 

Дальнего Востока. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

6 

Итоговый 

контроль. 

Россия в мировой 

экономике. 

1 А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

6

7,68 

Резерв  А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

А 

_______ 

Б 

_______ 

В 

_______ 

Г _______ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.11. Математика 

 

Образовательная программа. Математика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа предназначена для изучения математики в основной школе (5 – 9 

классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.  

Рабочая программа по математике для учащихся 5-9 классов разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 2016 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413, на 

основе - («Примерные программы основного общего образования: математика 5-9 классы / 

Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев , Т.М. Мищенко и др.; под общ. ред. М.В. Рыжакова. — М.: 

Вентана-Граф, 2015»); -  авторской программы  («Рабочая программа учебного курса по 

математике для 5-9 классов разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе авторской программы 

А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир, Е. В. Буцко «Математика. 5-9 классы». М.: 

Вентана-Граф -2016) 

Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 N 413, на 

основе - примерной программы («Примерные программы среднего  общего образования: 

математика : алгебра, геометрия : 7-9 классы / Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев , Т.М. Мищенко и 

др.; под общ. ред. М.В. Рыжакова. — М.: Вентана-Граф, 2012»).  «Сборник рабочих программ. 

Геометрия. 7 - 9 классы.» Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2015), 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую 

роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная 

составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый государственным 



стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и повышенный уровень, 

являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, 

приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном 

уровне — о простейших пространственных телах, умение применять систематические знания 

о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Общие цели и задачи образования с учетом специфики учебного предмета 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 



 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной 

основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса 

учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, 

получают представление об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур. 

Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников. Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилием роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин и курса стереометрии в старших классах. 



В организации учебно – воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они являются 

и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации этого процесса 

является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых 

образовательных и воспитательных задач. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, соответствующая 

современным представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание 

личности ученика, его интересам и способностям. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической 

деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 

классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует 

их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на 

следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе 

(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость 

материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также 

подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 



выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 

классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно 

решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных 

классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует 

их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на 

следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе 

(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 

обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость 

материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также 

подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты освоения ООП 

5 класс 

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). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 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. 

3. 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). 

4. 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. 

5. 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; 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). 

 

6 класс 

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, 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). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 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. 



3. 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). 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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; 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). 

 

7 класс 

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, 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). 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. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 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. 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. 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. 

6. 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. 

7. 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; 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). 

 

8класс 

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). 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. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 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. 

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; 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). 

 

9класс 

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, 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 ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

5 класс 

Регулятивные УУД 

10. 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; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

11. 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; 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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; 

Познавательные УУД 

15. 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; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

16. 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; 

 

6 класс 

Регулятивные УУД 

17. 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; 

 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; 

18. 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; 

19. 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; 

20. 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; 

21. 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; 

Познавательные УУД 

22. 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; 

 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; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

23. 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; 

 

7 класс 

Регулятивные УУД 

24. 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; 

 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; 

25. 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; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели. 

26. 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; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

27. 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; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

28. 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; 

Познавательные УУД 

29. 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; 

 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; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

30. 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; 

 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; 

31. 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; 

 

8 класс 

Регулятивные УУД 

32. 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; 

 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; 

33. 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; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

34. 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; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

35. 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; 

 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; 

36. 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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

37. 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; 

 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; 

 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. 

38. 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; 

 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; 

39. 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; 

9 класс 

Регулятивные УУД 

1.  Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулир овать 

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 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 

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 

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, 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

5 класс 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 



 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

          В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 развить представления о буквенных выражениях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды; 

 вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба. 

           В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 



из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

    Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

            В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

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 трех 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) 

 

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. 

 

   6 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать 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; 

 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 приемов 

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 

 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 отсчета; 

 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. 

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 учетом 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 



 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы 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. 

7 класс 

Алгебра 

Алгебраические выражения  

Учащийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 



• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 Уравнения 

Учащийся научится: 

• решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса 

Геометрия 



В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 

 использовать язык геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

отношения; 

 использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка и градусной меры угла; 

 решать задачи на вычисление градусных мер углов от 00 до 1800 с необходимыми 

теоретическими обоснованиями, опирающимися на изучение свойства фигур и их 

элементов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношения 

между ними и применяя изученные виды доказательств; 

 решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик получит возможность: 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного; 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построения с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование. 

8 класс 

Алгебра 

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  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения,  

 проверять справедливость числовых равенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений,; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

 решать квадратные уравнения по формуле корней

 квадратного уравнения; 

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 ее координатам, координаты точки по ее 

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 приближенные 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 подсчетом 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. 

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 трех 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). 

Учащийся  получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углубленном уровнях 

 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 чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

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; 



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 трехчлен; 

 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; 



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, , корень уравнения,  равносильные 

уравнения, область определения уравнения (системы уравнений); 

 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 уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

  В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

сводящиеся, системы линейных уравнений при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений при решении 

задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения 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,  

 строить графики линейной, , обратной пропорциональности,  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

 через две точки с заданными координатами, проходящей через данную 

точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

 использовать свойства и график 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  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 отсчета; 

 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 учетом 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. 

 

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. 

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.  

 Учащийся получит возможность научиться в 8 классе для успешного 

продолжения образования на углубленном уровне 

 Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми 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 приемов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 

поиска корней квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

 доказывать свойства квадратных корней; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни,  

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное 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; 



 Уравнения  

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, равносильные уравнения, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и их систем,  

 знать теорему Виета для уравнений  второй  степени; 

 понимать смысл теорем о равносильных и

 неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 решать алгебраические уравнения и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

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, график функции, график зависимости, не 

являющейся функцией, 

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно- линейной, 



 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

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. 

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, 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 решении 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 отсчета; 

 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом 

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 

отсчета;конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

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 учетом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 



 

самостоятельном творчестве. 

Геометрия 

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. 

Измерения и вычисления 

 применять формулы периметра, площади и объема, 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. 

9 класс 

Алгебра 



 

Выпускник на базовом  уровне научится: 

 - оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- использовать метод интервалов для решения целых и дробно- рациональных  

неравенств; 

- решать несложные линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

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, четность/нечетность функции; 

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной

пропорциональности, функции     

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования



 

графика функции y=f(x) для построения графиков   

y = kf(x), y = f (x + a), y = f (|x|) и y = | f (x)| функций 



 

 

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

заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной 

прямой; 

- исследовать функцию по ее 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 

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 отсчета; 

- 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 учетом 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 

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. 

 

Геометрия 

Измерения и вычисления 

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

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, 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 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 приближенно координаты точки по ее 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 решения изученных типов 

математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Содержание учебного предмета «Математика»  

5класс 

 

Натуральные числа  

 Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.  

 Координатный луч. Шкала. 



 

 Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

 Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби .Правильные и неправильные дроби. Смешанные  числа.  

 Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных  дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений 

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его 

процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные  выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.  

 Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 . Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной  длины. Периметр многоугольника. Плоскость. 

Прямая. Луч. 

 Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 



 

 Прямоугольник.   Квадрат.   Треугольник.   Виды  треугольников 

 Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед,  куб,  пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика в  историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль 

 6 класс 

1.Повторение материала 5 класса  

2. Делимость натуральных чиселДелители и кратные натурального числа. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на2,на3,на5, на9. 

Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

3.Обыкновенные дроби  

 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.Сравнение 

обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами.Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных 

дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов 

вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби.  

Отношения и пропорции  

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб.Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение 

числа по его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа и действия над ними  

Положительные, отрицательные числа и число нуль. Противоположные числа. Модуль 



 

числа. Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

Арифметические действия с рациональными числами Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел. Координатная прямая. Координатная плоскость. Единицы длины, 

площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Числовые 

выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. Представление данных в виде таблиц, 

круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Случайное событие. Достоверность и 

невозможность события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных 

задач. Окружность и круг. Длина окружности. Число π. Площадь круга. Наглядные 

представления о пространственных фигурах:  цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры 

развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Тела вращения. Формула площади боковой 

поверхности цилиндра.  

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

Осевая и центральная симметрии. 

Повторение и систематизация учебного материала.   

7 класс 

Линейное уравнение с одной переменной 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной 

ситуации. 

Линейное уравнение. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, 

сводящихся к линейным. Решение текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Целые выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значения 

переменных. Тождества. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного 

вида. Степень одночлена Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов Формулы сокращённого 



 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности 

суммы двух выражений. Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумм и 

разность кубов двух выражений.  

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как 

математическая модель реального процесса. Область определения и область значения 

функции. Способы задания функции. График функции.  

Линейная функция, ее свойства и графики. 

 

Системы уравнений с двумя переменными 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и 

сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации. 

Геометрия 

 Начальные геометрические сведения . Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и 

угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков 

и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 

Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники . Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 

треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, 

диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы 

угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые . Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника . Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние 



 

от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

8 класс 

Алгебра 

Глава 1 

Рациональные выражения  

Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с 

целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция

 и её график. 

Глава 2. 

Квадратные корни. Действительные числа 

Функция y = x
2
 и её график .Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые 

множества. Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график. 

Глава 3 

Квадратные уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

Геометрия 

Четырехугольники. 

§ 1 Многоугольники. Многоугольник. Выпуклый многоугольник. Четырехугольник. 

§ 2 Параллелограмм и трапеция. Параллелограмм. Признаки параллелограмма. Трапеция. 



 

§ 3 Прямоугольник, ромб, квадрат. Прямоугольник. Ромб и квадрат. Осевая и центральная 

симметрия. 

Площадь 

§ 1 Площадь многоугольника. Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. 

Площадь прямоугольника. 

§ 2 Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь параллелограмма. 

Площадь треугольника. Площадь трапеции. 

§ 3 Теорема Пифагора. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора 

Подобные треугольники 

§ 1 Определение подобных треугольников. Пропорциональные отрезки. Определение 

подобных треугольников. Отношение площадей подобных треугольников. 

§ 2 Признаки подобия треугольников. Первый признак подобия треугольников. Второй 

признак подобия треугольников. Третий признак подобия треугольников.  

§ 3 Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. 

Средняя линия треугольника. Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 

Практическое приложение подобия треугольников. О подобии произвольных фигур. 

§ 4 Соотношение между сторонами и углами прямоугольного треугольника. 

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Значение синуса, 

косинуса и тангенса 30º, 45º, 60º. 

Окружность  

§ 1 Касательная и окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. 

Касательная и окружность. 

§ 2 Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги окружности. Теорема о 

вписанном угле. 

§ 3 Четыре замечательные точки треугольника. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку. Теорема о пересечении высот треугольника. 

§ 4 Вписанные и описанные окружности. Вписанная окружность. Описанная окружность. 

Повторение 

9 класс 

Алгебра 

Квадратичная функция 

Функция. Возрастание и убывание функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Чётные и нечётные функции. Построение графиков функций y = kf (x), y = f 

(kx). Построение графиков функций y = f (x)+ b и y = f (x + a). Построение графиков 



 

функций y = f (|x|) и y = | f (x)|. Квадратичная функция, её график и свойства. Решение 

квадратных неравенств. Решение неравенств методом интервалов. Расположение нулей 

квадратичной функции относительно данной точки. 

Уравнения с двумя переменными и их системы. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Графические методы решения систем 

уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений с двумя переменными 

методом подстановки и методами сложения и умножения. Метод замены переменных и 

другие способы решения систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства с двумя переменными и их системы. Доказательство неравенств. 

Неравенства с двумя переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

Основные методы доказательства неравенств. Неравенства между средними 

величинами. Неравенство Коши — Буняковского. 

Элементы прикладной математики. 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Приближённые вычисления.  

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

Метод математической индукции. Основные правила комбинаторики. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Частота и вероятность случайного события. Классическое 

определение вероятности. Вычисление вероятностей с помощью правил комбинаторики.  

Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии. Представление о пределе последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии, у которой | q | <1. Суммирование 

Геометрия 

Метод координат 

 Координаты точек и векторов. Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на 

число в координатах. Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. Простейшие задачи в координатах. Применение метода координат к решению 

задач. Уравнение окружности. Уравнение прямой. Симметрия в координатах: осевая и 

центральная. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника  

Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы для 

вычисления координат точки. Теорема Стюарта. Теорема о площади треугольника. 



 

Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. Угол между векторами. 

Измерительные приборы. Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение в 

координатах. Свойства скалярного произведения векторов. Применение скалярного 

произведения при решении задач. Применение скалярного произведения при 

доказательстве теорем. Некоторые тригонометрические формулы. Соотношения между 

элементами треугольника. Теорема косинусов для четырехугольников.  

Характеристические свойства четырехугольников. Теоремы о площадях 

четырехугольников. Площади четырехугольников, вписанных в окружность и описанных 

около окружности. 

Длина окружности и площадь круга  

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны  и радиуса вписанной 

окружности. Построение правильных многоугольников. Длина окружности и дуги 

окружности. Площадь круга и площадь кругового сектора, сегмента. 

Геометрические преобразования  

Понятие движения. Параллельный перенос и поворот. Центральная и осевая симметрии. 

Использование центрального подобия при решении задач и доказательстве теорем. Задачи 

на построение.  

Аксиоматическое построение геометрии 

 

Примерное календарно-тематическое планирование по математике. 

5 класс  (6 часов, 34 недели) 

№ ур Содержание материала  Дата 

план 

Дата 

факт 

Инфо

рмац

ия об 

измен

ениях 

1 Повторение 1    

Глава 1. Натуральные числа. (22 ч.) 

2-3 Ряд натуральных чисел 2    

4-6 Цифры. Десятичная запись натуральных 3    



 

чисел 

7-11 Отрезок. Длина отрезка 5    

12-15 Плоскость. Прямая. Луч 4    

16-18 Шкала. Координатный луч 3    

19-22 Сравнение натуральных чисел 4    

23 Решение задач по теме «Натуральные 

числа» 

1    

24 Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа» 

1    

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел. (38 ч.) 

25-29 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения 

5    

30-35 Вычитание натуральных чисел 6    

36-38 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы 

3    

39 Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1    

40-43 Уравнение 4    

44-45 Угол. Обозначение углов 2    

46-50 Виды углов. Измерение углов 5    

51-53 Многоугольники. Равные фигуры 3    

54-57 Треугольник и его виды 4    

58-60 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3    

61 Решение задач по теме «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 

1    

62 Контрольная работа № 3 по теме 

«Уравнение. Угол. Многоугольники» 

1    

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. (45 ч.) 

63-67 Умножение. Переместительное свойство 

умножения 

5    



 

68-71 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

4    

72-79 Деление 8    

80-82 Деление с остатком 3    

83-85 Степень числа 3    

86 Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения» 

1    

87-91 Площадь. Площадь прямоугольника 5    

92-95 Прямоугольный параллелепипед 4    

96-100 Объем прямоугольного параллелепипеда 5    

101-104 Комбинаторные задачи 4    

105 Контрольная работа № 5 по теме «Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Комбинаторные задачи» 

1    

Глава 4. Обыкновенные дроби (20 ч.) 

106-111 Понятие обыкновенной дроби 6    

112-114 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3    

115-116 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

2    

117 Дроби и деление натуральных чисел 1    

118-123 Смешанные числа 6    

124 Решение задач по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1    

125 Контрольная работа № 6 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1    

Глава 5. Десятичные дроби. (55 ч.) 

126-130 Представление о десятичных дробях 5    

131-134 Сравнение десятичных дробей 4    

135-137 Округление чисел. Прикидки 3    



 

138-144 Сложение и вычитание десятичных дробей 7    

145 Контрольная работа № 7 по теме 

«Десятичные дроби. Сравнение и 

округление. Сложение и вычитание» 

1    

146-153 Умножение десятичных дробей 8    

154-163 Деление десятичных дробей 10    

164 Контрольная работа № 8 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

1    

165-167 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 

3    

168-172 Проценты. Нахождение процентов от числа 5    

173-177 Нахождение числа по его процентам 5    

178-179 Решение задач по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

2    

180 Контрольная работа № 9 по теме «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

1    

Повторение и систематизация учебного материала (30 ч.) 

181-183 Повторение. Натуральные числа 3    

184-186 Повторение. Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

3    

187-189 Повторение. Умножение и деление 

натуральных чисел 

3    

190-194 Повторение. Обыкновенные дроби 5    

195-199 Повторение. Десятичные дроби 5    

200-207 Повторение. Проценты 8    

208 Итоговая контрольная работа. ( № 10)  1    

209-210 Резерв 2    

 

6 класс (6 часов, 34 недели) 

 



 

№ 

ур 

Содержание материала Дата 

план 

Дата 

факт 

Информация 

об 

изменениях 

 Повторение учебного материала 5 класса (6 

часов) 

   

1 Повторение курса математики 5 класса.    

2 Повторение курса математики 5 класса.    

3 Повторение курса математики 5 класса.    

4 Повторение курса математики 5 класса.    

5 Повторение курса математики 5 класса.    

6 Входная контрольная работа.    

 Глава I  Делимость натуральных чисел.  ( 16 

часов) 

   

7 Делители и кратные.    

8 Делители и кратные.    

9 Признаки делимости на 10, на 5, на 2.    

10 Признаки делимости на 10, на 5, на 2.     

11 Признаки делимости на 9 и  на 3.    

12 Признаки делимости на 9 и  на 3.    

13 Простые и составные числа.     

14 Простые и составные числа. Разложение 

составного числа на простые множители. 

   

15 Наибольший общий делитель. Основное 

определение. 

   

16 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. 

   

17 Наибольший общий делитель.    

18 Наименьшее общее кратное. Основное 

определение. 

   

19 Наименьшее общее кратное. Алгоритм 

нахождения НОК. 

   



 

20 Наименьшее общее кратное взаимно простых 

чисел. 

   

21 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

   

22 Контрольная работа №1 по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

   

 Глава II  Обыкновенные дроби ( 44 часа)    

23 Основное свойство дроби.    

24 Основное свойство дроби.    

25 Сокращение дробей.    

26 Сокращение дробей. Несократимая дробь.    

27 Сокращение дробей.     

28 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Дополнительный множитель. 

   

29 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Основной алгоритм.  

   

30 Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 

   

31 Сложение и вычитание дробей.     

32 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями.  

   

33 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Основной алгоритм. 

   

34 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Решение дробных выражений. 

   

35 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

   

36  Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание дробей» 

   

37 Умножение дробей на натуральное число.    

38 Умножение двух дробей.     



 

39 Умножение смешанных чисел.    

40 Умножение десятичной дроби на простую дробь.    

41 Умножение дробей.    

42 Нахождение дроби от числа    

43 Нахождение дроби от числа (нахождение 

процентов от числа). 

   

44 Нахождение дроби от числа Решение задач.    

45 Нахождение дроби от числа. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

46 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение 

дробей» 

   

47 Взаимно обратные числа.    

48 Взаимно обратные числа.    

 II четверть    

49 Деление дробей. Основное правило.    

50 Деление смешанных чисел.    

51 Деление дробей. Решение числовых выражений.    

52 Деление дробей. Решение уравнений.    

53 Деление дробей. Решение задач.    

54 Деление дробей.     

55 Нахождение числа по значению его дроби.    

56 Нахождение числа по его процентам.    

57 Нахождение числа по значению его дроби. 

Решение задач. 

   

58 Нахождение числа по значению его дроби.     

59 Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. 

   

60 Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. 

   



 

61 Бесконечные периодические десятичные дроби.     

62 Бесконечные периодические десятичные дроби.    

63 Десятичное приближение обыкновенной дроби.    

64 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Округление до нужного разряда. 

   

65 Повторение и систематизация учебного материала    

66 Контрольная работа № 4 по теме «Деление 

дробей» 

   

 Глава 3.   Отношения и пропорции (38 часов)    

67 Отношения. Основное определение.    

68 Умножение или деление отношения на одно и 

тоже число.  

   

69 Отношения. Масштаб.    

70 Пропорции.    

71 Основное свойство пропорции.    

72 Пропорции. Решение задач.    

73 Пропорции. Решение уравнений.    

74 Пропорции.     

75 Процентное отношение двух чисел.    

76 Способ нахождения процентного отношение двух 

чисел. 

   

77 Процентное отношение двух чисел. Решение 

задач. 

   

78 Процентное отношение двух чисел. Подготовка к 

контрольной работе. 

   

79 Контрольная работа № 5 по теме «Отношения 

и  пропорции. Процентное отношение двух 

чисел» 

   

80 Прямая  пропорциональная зависимость. 

Примеры. 

   

81 Обратная пропорциональная зависимость.    



 

82 Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Решение задач. 

   

83 Деление числа в данном отношении. Решение 

задач. 

   

84 Деление числа в данном отношении.     

85 Окружность и круг. Основные определения.    

86 Окружность и круг. Построение окружности.    

87 Окружность и круг. Хорда окружности. 

Нахождение расстояний между центрами 

окружности. 

   

88 Подготовка к контрольной работе.    

89 Контрольная работа за 1 полугодие.    

90 Длина окружности. Основная формула. Число 

«пи» 

   

91 Площадь круга.     

92 Длина окружности. Площадь круга. Нахождение 

радиуса из формул. 

   

93 Длина окружности. Площадь круга. Решение 

задач. 

   

94 Цилиндр, конус. Развёртка. Формула площади 

боковой поверхности. 

   

 III четверть    

95 Шар. Сфера. Тела вращения.    

96 Диаграммы. Основные виды.    

97 Нахождение параметров по диаграмме.    

98 Построение диаграмм.    

99 Случайные события. Вероятность случайного 

события. Основные определения. 

   

100 Случайные события. Вероятность случайного 

события Решение задач. 

   

101 Вероятность случайного события. Решение задач.    



 

102 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

   

103 Подготовка к контрольной работе.    

104 Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного 

события» 

   

 Глава IV Рациональные числа и действия 

над ними (80 часов) 

   

105 Положительные и отрицательные числа    

106 Положительные и отрицательные числа    

107 Координатная прямая. Основное определение.    

108 Координатная прямая. Неотрицательные 

неположительные числа. 

   

109 Координатная прямая. Построение.    

110 Целые числа.     

111 Рациональные числа.     

112 Рациональные числа.     

113 Модуль числа. Основное определение.    

114 Свойство модуля числа.    

115 Модуль числа и координатная прямая.    

116 Сравнение чисел. Основной алгоритм.    

117 Сравнение чисел.    

118 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

   

119 Подготовка к контрольной работе.    

120 Контрольная работа № 7 по теме 

«Рациональные числа. Сравнение  

рациональных чисел» 

   

121 Сложение рациональных чисел. Сложение чисел с 

разными знаками. 

   

122 Сложение рациональных чисел. Сложение двух    



 

отрицательных чисел. 

123 Сложение рациональных чисел. Решение 

числовых выражений. 

   

124 Сложение рациональных чисел.    

125 Свойства сложения рациональных чисел    

126 Свойства сложения рациональных чисел. Решение 

числовых выражений. 

   

127 Свойства сложения рациональных чисел    

128 Вычитание рациональных чисел. Основной 

алгоритм. 

   

129 Вычитание рациональных чисел. Решение 

числовых выражений. 

   

130 Вычитание рациональных чисел. Решение 

уравнений. 

   

131 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

   

132 Подготовка к контрольной работе.    

133 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 

   

134 Умножение чисел с разными знаками.    

135 Алгоритмы  умножение рациональных чисел    

136 Умножение рациональных чисел. Решение 

числовых выражений. 

   

137 Умножение рациональных чисел. Решение 

уравнений. 

   

138 Свойства умножения рациональных чисел: 

переместительное и сочетательное. 

   

139 Свойства умножения рациональных чисел    

140 Свойства умножения рациональных чисел    

141 Числовой коэффициент.     

142 Распределительное свойство умножения.    



 

Формула. 

143 Подобные слагаемые. Сложение подобных 

слагаемых. 

   

144 Раскрытие скобок.    

145 Вынесение общего множителя за скобки.    

146 Упрощение выражений.     

147 Деление рациональных чисел. Основные 

алгоритмы. 

   

148 Деление рациональных чисел. Решение числовых 

выражений. 

   

149 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

   

150 Подготовка к контрольной работе.    

151 Контрольная работа № 9 по теме «Умножение 

и деление рациональных чисел» 

   

152 Решение уравнений. Приведение подобных 

слагаемых 

   

153 Решение уравнений. Основные свойства.    

154 Решение уравнений с раскрытием скобок.    

155 Решение уравнений.     

 IV четверть    

156 Повторение основных  способов решения 

уравнений. 

   

157 Решение уравнений с приведением подобных 

слагаемых. 

   

158 Решение задач с помощью уравнений. Метод 

введения переменной. 

   

159 Решение задач с помощью уравнений. 

Составление уравнения на основе условия задачи. 

   

160 Решение задач с помощью уравнений.     

161 Решение задач с помощью уравнений    



 

162 Повторение и систематизация учебного 

материала. 

   

163 Подготовка к контрольной работе.    

164 Контрольная работа №10 по теме «Решение 

уравнений и задач с помощью уравнений» 

   

165 Перпендикулярные прямые. Символика 

обозначений. 

   

166 Перпендикулярные прямые. Способ построения.    

167 Перпендикулярные прямые. Шаблон угла.    

168 Осевая и центральная симметрии. Основные 

определения. 

   

169 Построение симметричных точек и отрезков.    

170 Построение симметричных фигур.    

171 Построение симметричных фигур.    

172 Параллельные прямые. Основные свойства.    

173 Параллельные прямые. Построение фигур с 

параллельными сторонами. 

   

174 Параллельные прямые. Задачи на построение.    

175 Повторение (подготовка к следующему уроку): 

отрицательные и положительные числа, модуль 

числа. 

   

176 Координатная плоскость. Оси. Начало координат.    

177 Построение точек на координатной плоскости.    

178 Координатная плоскость. Построение точек, 

геометрических фигур по заданным координатам. 

   

179 Координатная плоскость.    

180 Графики. Принцип построения.    

181 Чтение графиков.    

182 Нахождение параметров по графикам.    

183 Повторение и систематизация учебного материала    



 

184 Контрольная работа №11по теме 

«Перпендикулярные и   параллельные прямы. 

Координатная плоскость. Графики» 

   

 Повторение и систематизация учебного 

материала.  (19часов) 

   

185 Делители и кратные.    

186 Наибольший общий делитель.    

187 Наименьшее общее кратное.    

188 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

   

189 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

   

190 Умножение и деление дробей.    

191 Умножение и деление дробей.    

192 Сложение и вычитание рациональных чисел.    

193 Сложение и вычитание рациональных чисел.    

194 Умножение и деление рациональных чисел.    

195 Подготовка к контрольной работе.    

196 Итоговая контрольная работа     

197 Анализ контрольной работы.    

198 Обобщающий урок.    

199 Резерв. Решение задач.    

200 Резерв. Решение задач.    

201 Резерв. Решение задач.    

202 Резерв. Решение задач.    

203 Резерв. Решение задач.    

204 Резерв. Решение задач.    

 

 

7 класс 



 

Алгебра (3часа, 34 недели) 

№ п/п Тема Дата проведения Информация 

об 

изменениях  План 

 

Факт 

 

Глава I.  Линейное уравнение с одной переменной.  (17 часов) 

1 Введение в алгебру    

2 Введение в алгебру    

3 Введение в алгебру    

4 Линейное уравнение с одной переменной    

5 Линейное уравнение с одной переменной    

6 Линейное уравнение с одной переменной    

7 Линейное уравнение с одной переменной    

8 Линейное уравнение с одной переменной    

9 Линейное уравнение с одной переменной    

10 Решение задач с помощью уравнений    

11 Решение задач с помощью уравнений    

12 Решение задач с помощью уравнений    

13 Решение задач с помощью уравнений    

14 Решение задач с помощью уравнений    

15 Решение задач с помощью уравнений    

16 Решение задач с помощью уравнений    

17 Контрольная работа № 1. Тема: «Линейное 

уравнение с одной переменной» 

   

Глава II.  Целые выражения. (68 часов) 

18 Тождественно равные выражения. Тождества    

19 Тождественно равные выражения. Тождества    

20 Степень с натуральным показателем    

21 Степень с натуральным показателем    



 

22 Степень с натуральным показателем    

23 Свойства степени с натуральным показателем    

24 Свойства степени с натуральным показателем    

25 Свойства степени с натуральным показателем    

26 Свойства степени с натуральным показателем    

27 Одночлены    

28 Одночлены    

29 Одночлены    

30 Одночлены    

31 Многочлены    

32 Многочлены    

33 Сложение и вычитание многочленов    

34 Сложение и вычитание многочленов    

35 Сложение и вычитание многочленов    

36 Сложение и вычитание многочленов    

37 Сложение и вычитание многочленов    

38 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Свойства степени с натуральным 

показателем» 

   

39 Умножение одночлена на многочлен    

40 Умножение одночлена на многочлен    

41 Умножение одночлена на многочлен    

42 Умножение одночлена на многочлен    

43 Умножение одночлена на многочлен    

44 Умножение многочлена на многочлен    

45 Умножение многочлена на многочлен    

46 Умножение многочлена на многочлен    

47 Умножение многочлена на многочлен    



 

48 Умножение многочлена на многочлен    

49 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

   

50 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

   

51 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

   

52 Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки 

   

53 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

   

54 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

   

55 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

   

56 Разложение многочленов на множители. 

Метод группировки 

   

57 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Разложение многочленов на множители» 

   

58 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

   

59 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

   

60 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

   

61 Произведение разности и суммы двух 

выражений 

   

62 Разность квадратов двух выражений    

63 Разность квадратов двух выражений    

64 Разность квадратов двух выражений    

65 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

   

66 Квадрат суммы и квадрат разности двух    



 

выражений 

67 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

   

68 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

   

69 Квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений 

   

70 Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

   

71 Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

   

72 Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

   

73 Преобразование многочлена в квадрат суммы 

или разности двух выражений 

   

74 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Формулы сокращенного умножения» 

   

75 Сумма и разность кубов двух выражений    

76 Сумма и разность кубов двух выражений    

77 Сумма и разность кубов двух выражений    

78 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

   

79 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

   

80 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

   

81 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

   

82 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

   

83 Применение различных способов разложения 

многочлена на множители 

   

84 Применение различных способов разложения    



 

многочлена на множители 

85 Контрольная  работа № 5 по теме: 

«Разложение многочлена на множители» 

   

Глава III.  Функции. (18 ч) 

86 Связи между величинами. Функция    

87 Связи между величинами. Функция    

88 Связи между величинами. Функция    

89 Связи между величинами. Функция    

90 Способы задания функции    

91 Способы задания функции    

92 Способы задания функции    

93 Способы задания функции    

94 График функции    

95 График функции    

96 График функции    

97 Линейная функция, её графики свойства    

98 Линейная функция, её графики свойства    

99 Линейная функция, её графики свойства    

100 Линейная функция, её графики свойства    

101 Линейная функция, её графики свойства    

102 Линейная функция, её графики свойства    

103 Контрольная работа № 6 по теме 

«Функция» 

   

Глава IV. Системы линейных уравнений с двумя переменными. (25 часов) 

104 Уравнения с двумя переменными    

105 Уравнения с двумя переменными    

106 Уравнения с двумя переменными    

107 Линейное уравнение с двумя переменными и    



 

его график 

108 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

   

109 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

   

110 Линейное уравнение с двумя переменными и 

его график 

   

111 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

   

112 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

   

113 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

   

114 Системы уравнений с двумя переменными. 

Графический метод решения системы двух 

линейных уравнений с двумя переменными 

   

115 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

   

116 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

   

117 Решение систем линейных уравнений 

методом подстановки 

   

118 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

   

119 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

   

120 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

   

121 Решение систем линейных уравнений 

методом сложения 

   

122 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

   



 

123 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

   

124 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

   

125 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

   

126 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

   

127 Решение задач с помощью систем линейных 

уравнений 

   

128 Контрольная работа № 7 по теме  

«Системы линейных уравнений с двумя 

переменными» 

   

Повторение и систематизация учебного материала.  (12 ч.) 

129 Свойства степени с натуральным показателем    

130 Свойства степени с натуральным показателем    

131 Разложение многочленов на множители    

132 Разложение многочленов на множители    

133 Разложение многочленов на множители    

134 Линейная функция, её графики свойства    

135 Линейная функция, её графики свойства    

136 Решение систем линейных уравнений    

137 Решение систем линейных уравнений    

138 Решение систем линейных уравнений    

139 Итоговая контрольная работа    

140 Заключительный урок    

 

Геометрия (2 часа, 34 неделя) 

№ п/п Тема Дата проведения Информация 

об 

изменениях  План Факт 



 

  

Глава 1. Начальные геометрические сведения(10 часов) 

1 Прямая и отрезок    

2 Луч и угол    

3 Сравнение отрезков и углов    

4 Измерение отрезков    

5 Решение задач по теме «Измерение отрезков»    

6 Измерение углов    

7 Смежные и вертикальные углы    

8 Перпендикулярные прямые    

9 Решение задач    

10 Контрольная работа №1    

Глава 2. Треугольники (18ч.) 

11 Треугольники     

12 Первый признак равенства треугольников    

13 Решение задач на применение первого 

признака равенства треугольников  

   

14 Перпендикуляр к прямой. Медианы. 

Биссектрисы и высоты треугольника 

   

16 Свойства равнобедренного треугольника     

17 Свойства равнобедренного треугольника     

18 Второй признак равенства треугольников    

19 Третий признак равенства треугольников    

20 Решение задач     

21 Задачи на построение. Окружность    

22 Задачи на построение    

23 Задачи на построение    



 

24 Решение задач    

25 Решение задач    

26 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе 

   

27 Контрольная работа №2    

Глава 3. Параллельные прямые (11ч) 

28 Работа над ошибками.    

29 Определение параллельных прямых. 

Признаки параллельности прямых 

   

30 Признаки параллельности двух прямых    

31 Решение задач на применение признаков 

параллельности двух прямых  

   

32 Об аксиомах геометрии. Аксиома 

параллельности прямых 

   

33 Свойства параллельных прямых    

34 Свойства параллельных прямых. Решение 

задач 

   

35 Решение задач    

36 Решение задач    

37  Решение задач     

38 Решение задач     

39 Контрольная работа №3    

Глава 4.Соотношения между сторонами и углами треугольника.(21ч.) 

40 Сумма углов треугольника    

41 Внешний угол треугольника. Теорема о 

внешнем угле треугольника 

   

42 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника 

   

43 Теорема о соотношениях между сторонами и 

углами треугольника. Решение задач 

   



 

44  Неравенство треугольника     

45 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

   

46  Контрольная работа № 4    

47 Анализ ошибок контрольной работы     

48 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников 

   

49 Некоторые свойства прямоугольных 

треугольников. Решение задач 

   

50  Признаки равенства прямоугольных 

треугольников 

   

51 Решение задач     

Геометрические преобразования (7 часов) 

52 Решение задач     

53 Расстояние от точки до прямой. Расстояние 

между параллельными прямыми 

   

54 Построение треугольника по трем элементам    

55 Решение задач    

56 Решение задач     

57 Решение задач    

58 Решение задач     

59 Контрольная работа №5    

60 Анализ ошибок контрольной работы . 

Решение задач 

   

Повторение. Решение задач (8 часов) 

61 Повторение. Начальные геометрические 

сведения. 

   

62 Повторение. Признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный треугольник. 

   

63 Повторение. Признаки равенства     



 

треугольников. Равнобедренный треугольник. 

64 Повторение. Параллельные прямые.    

65 Повторение. Параллельные прямые.    

66 Повторение. Соотношения между сторонами  

и углами треугольника 

   

67 Повторение. Соотношения между сторонами  

и углами треугольника 

   

68 Повторение. Задачи на построение    

 

8 класс 

Алгебра (3 часа, 34 неделя) 

№ п/п Тема Дата проведения Информация 

об 

изменениях  План 

 

Факт 

 

1 Повторение курса алгебры 7 класса    

2 Повторение курса алгебры 7 класса    

3 Повторение курса алгебры 7 класса    

Рациональные выражения (44 ч) 

4 Рациональные дроби    

5 Рациональные дроби    

6 Основное свойство рациональной дроби. 

Сокращение дробей 

   

7 Основное свойство рациональной дроби. 

Приведение дроби к новому знаменателю 

   

8 Основное свойство рациональной дроби    

9 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми знаменателями. Объяснение 

темы 

   

10 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с одинаковыми знаменателями 

   

11 Сложение и вычитание рациональных дробей    



 

с одинаковыми знаменателями 

12 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Объяснение темы 

   

13 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Урок закрепления 

   

14 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Решение примеров 

   

15 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Представление 

рациональной дроби в виде суммы или 

разности 

   

16 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. Представление 

рациональной дроби в виде суммы или 

разности 

   

17 Сложение и вычитание рациональных дробей 

с разными знаменателями. . Систематизация 

и обобщение знаний 

   

18 Контрольная работа № 1. Тема «Основное 

свойство рациональной дроби. Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 

   

19 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

   

20 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

   

21 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

   

22 Умножение и деление рациональных дробей. 

Возведение рациональной дроби в степень 

   

23 Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Объяснение темы 

   

24 Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Упрощение 

выражений 

   

25 Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Упрощение 

   



 

выражений 

26 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

   

27 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

   

28 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

   

29 Тождественные преобразования 

рациональных выражений. Систематизация и 

обобщение знаний 

   

30 Контрольная работа № 2. Тема 

«Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 

   

31 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. Объяснение темы 

   

32 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 

   

33 Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 

   

34 Степень с целым отрицательным 

показателем. Объяснение темы 

   

35 Степень с целым отрицательным показателем    

36 Степень с целым отрицательным показателем    

37 Степень с целым отрицательным показателем    

38 Свойства степени с целым показателем. 

Объяснение темы 

   

39 Свойства степени с целым показателем. Урок 

закрепления 

   

40 Свойства степени с целым показателем. 

Преобразование выражений, содержащих 

степень с целым показателем 

   

41 Свойства степени с целым показателем. 

Преобразование выражений, содержащих 

степень с целым показателем  

   



 

42 Свойства степени с целым показателем    

43 
Функция 

k
y

x
  и её график. Объяснение 

темы 

   

44 
Функция 

k
y

x
  и её график. Построение 

графиков 

   

45 
Функция 

k
y

x
  и её график. Чтение графиков 

   

46 
Функция 

k
y

x
  и её график. Систематизация 

и обобщение знаний 

   

47 Контрольная работа № 3. Тема «Степень с 

целым отрицательным показателем» 

   

Квадратные корни. Действительные числа (25 ч) 

48 Функция y = x
2
и её график. Объяснение темы    

49 Функция y = x
2
и её график    

50 Функция y = x
2
и её график    

51 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень. Объяснение темы 

   

52 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

   

53 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

   

54 Множество и его элементы    

55 Множество и его элементы    

56 Подмножество. Операции над множествами    

57 Подмножество. Операции над множествами    

58 Числовые множества    

59 Числовые множества    

60 Свойства арифметического квадратного 

корня. Объяснение темы 

   



 

61 Свойства арифметического квадратного 

корня. Закрепление изученного материала 

   

62 Свойства арифметического квадратного 

корня. Решение примеров 

   

63 Свойства арифметического квадратного 

корня 

   

64 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Внесение 

множителя под знак корня 

   

65 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Вынесение 

множителя из под знака корня 

   

66 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Упрощение 

выражений 

   

67 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Упрощение 

выражений 

   

68 Тождественные преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни 

   

69 
Функция  и её график. Построение 

графиков 

   

70 
Функция  и её график. Чтение 

графиков 

   

71 
Функция  и её график. 

Систематизация и обобщение знаний 

   

72 Контрольная работа № 4. Тема 

«Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень» 

   

Квадратные уравнения (26 ч) 

73 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений. Объяснение темы 

   

74 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

   



 

75 Квадратные уравнения. Решение неполных 

квадратных уравнений 

   

76 Формула корней квадратного уравнения. 

Объяснение темы 

   

77 Формула корней квадратного уравнения. 

Решение задач 

   

78 Формула корней квадратного уравнения. 

Решение задач 

   

79 Формула корней квадратного уравнения    

80 Теорема Виета. Объяснение темы    

81 Теорема Виета.    

82 Теорема Виета. Систематизация и обобщение 

знаний 

   

83 Контрольная работа № 5. Тема 

«Квадратные уравнения» 

   

84 Квадратный трёхчлен. Объяснение темы    

85 Квадратный трёхчлен. Разложение на 

множители 

   

86 Квадратный трёхчлен.    

87 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Биквадратные 

уравнения 

   

88 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Возвратные 

уравнения 4-й степени 

   

89 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Однородные 

уравнения 

   

90 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям. Решение задач 

   

91 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 

   

92 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Задачи на 

   



 

движение по прямой 

93 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Задачи на 

движение по воде 

   

94 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Задачи на 

движение по кругу 

   

95 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Задачи на смеси 

и сплавы 

   

96 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Задачи с 

экономическим содержанием 

   

97 Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. Систематизация 

и обобщение знаний 

   

98 Контрольная работа № 6. Тема 

«Квадратный трёхчлен» 

   

Повторение и систематизация учебного материала (4 ч) 

99 Тождественные преобразования 

рациональных выражений 

   

100 Квадратные корни. Арифметический 

квадратный корень 

   

101 Рациональные уравнения     

102 Заключительный урок    

 

Геометрия (2 часа, 34 недели) 

№ п/п Тема Дата проведения Информация 

об 

изменениях  План 

 

Факт 

 

1 Повторение пройденного в 7 классе    

2 Повторение пройденного в 7 классе    

3 Ломаная, многоугольники. Выпуклые,    



 

невыпуклые многоугольники 

4 Четырёхугольники и их виды. Стороны, 

внутренние и внешние углы, диагонали. 

Сумма углов многоугольника 

   

5 Параллелограмм. Свойства, признаки 

параллелограмма. Объяснение темы 

   

6 Параллелограмм. Свойства, признаки 

параллелограмма. Решение задач 

   

7 Параллелограмм. Свойства, признаки 

параллелограмма 

   

8 Трапеция. Объяснение темы    

9 Трапеция. Решение задач    

10 Трапеция    

11 Прямоугольник, ромб, квадрат. Объяснение 

темы  

   

12 Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение 

задач 

   

13 Прямоугольник, ромб, квадрат. Решение 

задач 

   

14 Прямоугольник, ромб, квадрат    

15 Решение задач. Обобщение и систематизация 

знаний 

   

16 Контрольная работа  по теме 

«Четырёхугольники» 

   

17 Понятие площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата, многоугольника. 

   

18 Понятие площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата, многоугольника. Объяснение темы 

   

19 Площадь параллелограмма. Объяснение темы    

20 Площадь параллелограмма. Решение задач    

21 Площадь треугольника. Решение задач    

22 Площадь треугольника    



 

23 Площадь трапеции, ромба. Решение задач    

24 Площадь трапеции, ромба    

25 Теорема Пифагора. Объяснение темы     

26 Теорема Пифагора     

27 Теорема,  обратная теореме Пифагора     

28 Решение задач по теме «Теорема Пифагора»    

29 Решение задач по теме «Теорема Пифагора». 

Обобщение и систематизация знаний 

   

30 Контрольная работа по теме «Теорема 

Пифагора» 

   

31 Определение подобных треугольников. 

Объяснение темы 

   

32 Определение подобных треугольников    

33 Признаки подобия треугольников. 1-й 

признак подобия треугольников 

   

34 Признаки подобия треугольников. 2-й 

признак подобия треугольников 

   

35 Признаки подобия треугольников. 3-й 

признак подобия треугольников 

   

36 Признаки подобия треугольников    

37 Признаки подобия треугольников. 

Обобщение и систематизация знаний 

   

38 Контрольная работа   по теме «Признаки 

подобия треугольников» 

   

39 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Средняя линия 

треугольника  

   

40 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Пропорциональные 

отрезки в прямоугольном треугольнике 

   

41 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Практические 

приложения подобия треугольников 

   



 

42 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Подобие 

произвольных фигур 

   

43 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Решение задач 

   

44 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. Решение задач 

   

45 Применение подобия к доказательству 

теорем и решению задач. 

   

46 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс  острого угла 

прямоугольного треугольника. Объяснение 

темы 

   

47 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс  острого угла 

прямоугольного треугольника. Решение задач 

   

48 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс  острого угла 

прямоугольного треугольника 

   

49 Решение задач по теме «Решение 

прямоугольных треугольников». Обобщение 

и систематизация знаний 

   

50 Контрольная работа по теме «Решение 

прямоугольных треугольников» 

   

51 Взаимное расположение прямой и 

окружности.  

   

52 Касательная к окружности    

53 Касательная к окружности    

54 Центральные и вписанные углы     

55 Центральные и вписанные углы    

56 Теорема о вписанном угле.    

57 Теорема о вписанном угле.    



 

58 Четыре замечательные точки треугольника. 

Объяснение темы 

   

59 Четыре замечательные точки треугольника. 

Решение задач 

   

60 Четыре замечательные точки треугольника    

61 Вписанная и описанная окружности. 

Объяснение темы 

   

62 Вписанная и описанная окружности. Решение 

задач 

   

63 Вписанная и описанная окружности    

64 Вписанная и описанная окружности. 

Обобщение и систематизация знаний 

   

65 Контрольная работа  по теме 

«Окружность» 

   

66 Решение задач по теме «Четырёхугольники»    

67 Решение задач по теме  «Подобные 

треугольники» 

   

68 Заключительный урок    

 

9 класс (3 часа, 34 недели) 

Алгебра 

№ п/п Тема Дата проведения Информация 

об 

изменениях  План 

 

Факт 

 

Повторение материала 8–го класса (3 часов) 

1 Ознакомление с демоверсией    

2 Квадратные корни. Квадратные неравенства    

3 Степени. Преобразование выражений, 

содержащих степени 

   

Глава 1.  Неравенства (20 часов) 

4 Определение  числовых неравенств     



 

5 Доказательство числовых неравенств    

6 Основные свойства числовых неравенств    

7 Основные свойства числовых неравенств    

8 Сложение и умножение числовых 

неравенств.  

   

9 Оценивание значения выражения    

10 Неравенства с одной переменной     

11 Числовые промежутки    

12 Числовые промежутки    

13 Правила решения неравенств с одной 

переменной 

   

14 Закрепление изученного по теме  «Решение 

неравенств с одной переменной» 

   

15 Решение неравенств с одной переменной    

16 Правила решения системы линейных 

неравенств с одной переменной 

   

17 Закрепление изученного по теме  «Системы 

линейных неравенств с одной переменной» 

   

18 Решение задач по теме «Системы линейных 

неравенств с одной переменной» 

   

19 Самостоятельная работа по теме «Системы 

линейных неравенств с одной переменной» 

   

20 Обобщение и систематизация  знаний по теме 

«Неравенства» 

   

21 Контрольная работа № 1.Тема 

«Неравенства» 

   

Глава 2.  Квадратичная функция (38 часов) 

22  Анализ контрольной работы. Функция. 

Способы задания функции 

   

23 Область определения. Область значения    

24 Функция. График функции    



 

25 Повторение и расширение сведений о 

функции  

   

26 Возрастание и убывание функции. Нули 

функции 

   

27 Наибольшее и наименьшее значения функции    

28 Наибольшее и наименьшее значения 

функции. Чтение графиков функций 

   

29 Построение графиков функций y = kf (x), если 

известен график функции y = f(x) 

   

30 Использование графиков функций y = kf (x) 

для решения задач 

   

31 Как построить график функции y = f(kx), если 

известен график функции y = f(x) 

   

32 Построение графиков функций y = f (x)+ b     

33 Построение графиков функций y = f (x)+ b     

34 Построение графиков функций y = f (x + a)    

35 Алгоритм построения графиков функций y = 

f (x + a) 

   

36 Квадратичная функция.  Формулы вершины 

графика 

   

37 Свойства квадратичной функция    

38 Алгоритм построения графика квадратичной 

функции  

   

39 Квадратичная функция. Нахождение 

наибольшего и наименьшего значений 

квадратичной функции. 

   

40 Квадратичная функция. Графическое 

решение систем уравнений 

   

41 Квадратичная функция.  Графическое 

решение задач с параметрами 

   

42 Обобщение и систематизация  знаний по теме 

«Квадратичная функция, её график и 

свойства» 

   



 

43 Контрольная работа № 2. Тема 

«Квадратичная функция, её график и 

свойства» 

   

44 Анализ контрольной работы. Определение 

квадратных неравенств. 

   

45 Решение квадратных неравенств    

46 Нахождение области определения функции с 

помощью решения квадратных неравенств 

   

47 Закрепление изученного по теме «Решение 

квадратных неравенств» 

   

48 Решение неравенств методом интервалов    

49 Нахождение области определения функции с 

помощью метода интервалов 

   

50 Обобщение и систематизация  знаний по теме 

«Решение квадратных неравенств» 

Самостоятельная работа 

   

51 Графические методы решения систем 

уравнений с двумя переменными 

   

52 Решение систем уравнений с двумя 

переменными методом подстановки  

   

53 Решение систем уравнений с двумя 

переменными методом сложения  

   

54 Решение систем уравнений с двумя 

переменными методом подстановки 

и методом умножения 

   

55 Метод замены переменных при решении 

систем уравнений с двумя переменными 

   

56 Метод замены переменных и другие способы 

решения систем уравнений с двумя 

переменными. Решение практических задач 

   

57 Системы уравнений с двумя переменными    

58 Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Системы уравнений с 

двумя переменными» 

   



 

59 Контрольная работа № 3. Тема «Решение 

квадратных неравенств. Системы 

уравнений с двумя переменными» 

   

Глава 3. Числовые последовательности (17 часа) 

60 Анализ контрольной работы. Числовые 

последовательности. Определение, способы 

задания  

   

61 Рекуррентные числовые последовательности.    

62 Арифметическая прогрессия. Определение, 

разность, формула n-го члена 

   

63 Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии 

   

64 Закрепление изученного по теме 

«Арифметическая прогрессия» 

   

65 Арифметическая прогрессия. Решение задач    

66 Изучение темы «Сумма n первых членов 

арифметической прогрессии» 

   

67 Закрепление изученного по теме  «Сумма n 

первых членов арифметической прогрессии» 

   

68 Решение задач по теме «Сумма n первых 

членов арифметической прогрессии» 

   

69 Геометрическая прогрессия. Определение, 

знаменатель, формула n-го члена 

   

70 Характеристическое свойство 

геометрической прогрессии 

   

71 Закрепление изученного по теме 

«Геометрическая прогрессия» 

   

72 Изучение темы «Сумма n первых членов 

геометрической прогрессии» 

   

73 Решение задач по теме «Сумма n первых 

членов геометрической прогрессии» 

   

74 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

   



 

75 Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии, у которой | q | < 1 

   

76 Контрольная работа № 4. Тема «Числовые 

последовательности» 

   

Глава 4. Элементы прикладной математики (20 часов) 

77 Анализ контрольной работы. Математическое 

моделирование 

   

78 Построение математической модели по 

условию задачи 

   

79 Решение практических задач с 

использованием математического 

моделирования 

   

80 Процентные расчёты    

81 Формула сложных процентов    

82 Решение задач финансовой математики    

83 Абсолютная погрешность    

84 Относительная погрешность    

85 Перестановки. Правило суммы    

86 Перестановки. Правило произведения    

87 Основные правила комбинаторики. 

Перестановки 

   

88 Частота случайного события    

89 Вероятность случайного события    

90 Определение классического определения 

вероятности 

   

91 Закрепление изученного по теме 

«Классическое определение вероятности» 

   

92 Решение задач по теме «Классическое 

определение вероятности» 

   

93 Начальные сведения о статистике    

94 Способы представления данных    



 

95 Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Элементы прикладной 

математики» 

   

96 Контрольная работа № 5. Тема «Элементы 

прикладной математики» 

   

Повторение и систематизация учебного материала (7 час) 

97 Анализ контрольной работы. Преобразование 

целых выражений 

   

98 Степень и её свойства    

99 Квадратные уравнения и их корни    

100 Решение линейных и квадратных неравенств    

101 Решение текстовых задач    

102 Обобщающий урок    

 

Геометрия 

(2 часа, 34 недели) 

№ п/п Тема Дата проведения Информация 

об 

изменениях  План 

 

Факт 

 

Вводное повторение (2 часа) 

1 Ознакомление с демоверсией     

2 Треугольники    

3 Четырёхугольники    

Векторы (11 часов) 

4 Понятие вектора. Равенство векторов    

5 Откладывание вектора от данной точки    

6 Сумма двух векторов.    

7 Законы сложения векторов. Сумма 

нескольких векторов 

   



 

8 Вычитание векторов    

9 Произведение вектора на число    

10 Применение векторов к решению задач    

11 Средняя линия трапеции    

12 Решение задач по теме «Векторы»    

13 Решение задач по теме «Векторы»    

14 Контрольная работа №1 по теме: 

«Векторы» 

   

Метод координат (10 часов) 

15 Анализ контрольной работы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам 

   

16 Координаты вектора    

17 Связь между координатами вектора и 

координатами его начала и конца 

   

18 Простейшие задачи в координатах. Длина 

вектора 

   

19 Простейшие задачи в координатах. Длина 

отрезка 

   

20 Уравнение окружности.     

21 Уравнение прямой.     

22 Уравнение окружности. Уравнение прямой. 

Решение задач 

   

23 Решение задач по теме «Метод координат»    

24 Контрольная работа №2 по теме «Метод 

координат» 

   

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов (14 часов) 

25 Анализ контрольной работы .Синус, косинус 

и тангенс угла.  

   

26 Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения 

   



 

27 Формулы для вычисления координат точки    

28 Теорема о площади треугольника    

29 Теорема синусов    

30 Теорема косинусов    

31 Решение треугольников. По двум сторонам и 

углу между ними 

   

32 Решение треугольников. По стороне и 

прилежащим к ней углам 

   

33 Решение треугольников. По трём сторонам    

34 Угол между векторами    

35 Скалярное произведение векторов    

36 Скалярное произведение в координатах    

37 Свойство скалярного произведения векторов    

38 Контрольная работа № 3 по теме 

«Соотношения между сторонами и углами 

треугольника .  Скалярное произведение 

векторов» 

   

Длина окружности и площадь круга (13 часов) 

39 Анализ контрольной работы. Правильные 

многоугольники.  

   

40 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника 

   

41 Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник.  

   

42 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности 

   

43 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

радиуса вписанной окружности. Решение 

задач  

   

44 Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и 

   



 

радиуса вписанной окружности. Решение 

задач 

45 Построение правильных многоугольников    

46 Длина окружности и длина дуги окружности    

47 Длина окружности и длина дуги окружности. 

Решение задач 

   

48 Площадь круга и площадь кругового сектор, 

сегмента 

   

49 Площадь круга и площадь кругового сектор, 

сегмента. Решение задач 

   

50 Решение задач по теме «Длина окружности и 

площадь круга» 

   

51 Контрольная работа № 4 по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

   

Геометрические преобразования (8 часов) 

52 Анализ контрольной работы. Понятие 

движения 

   

53 Понятие движения. Решение задач    

54 Параллельный перенос и  поворот    

55 Параллельный перенос и  поворот. Решение 

задач 

   

56 Использование центрального подобия при 

решении задач и доказательстве теорем 

   

57 Задачи на построение    

58 Контрольная работа № 5 по теме 

«Геометрические преобразования» 

   

59 Об аксиомах планиметрии    

Повторение. Решение задач (11 часов) 

60 Треугольник: виды, свойства, построение, 

формулы площади 

   

61 Треугольник: виды, свойства, построение, 

формулы площади 

   



 

62 Четырехугольники: виды, свойства, 

построение, формулы площади 

   

63 Четырехугольники: виды, свойства, 

построение, формулы площади 

   

64 Многоугольники, правильные 

многоугольники 

   

65 Многоугольники, правильные 

многоугольники 

   

66 Векторы    

67 Окружность и круг    

68 Заключительный урок    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.12. Информатика 

 

Методологической основой федеральных государственных образовательных 

стандартов является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются 

современные стратегии обучения, предполагающие использование информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во 

внеурочной и внешкольной деятельности на протяжении всего периода обучения в школе. 

Организация учебно-воспитательного процесса в современной информационно-

образовательной среде является необходимым условием формирования информационной 

культуры современного школьника, достижения им ряда образовательных результатов,  

прямо связанных с необходимостью использования информационных и 

коммуникационных технологий.  

Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и создают условия для индивидуализации учебного процесса, повышения 

его эффективности и результативности. На протяжении всего периода существования 

школьного курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с 



 

информатизацией школьного образования: именно в рамках курса информатики 

школьники знакомились с теоретическими основами информационных технологий, 

овладевали практическими навыками использования средств ИКТ, которые потенциально 

могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным  возрастным группам 

учащихся: к школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть 

подростками. В процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из 

начальной в основную школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия 

учебной деятельности младших школьников и подростков.  

Изучение информатики в  5–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе  овладению умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

 формированию целостного мировоззрения,  соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений 

об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества; понимания роли информационных процессов в 

современном мире;  

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; 

развитию навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т.д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с 

учетом правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созидательной деятельности с 

применением средств ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 

 информация вокруг нас; 

 информационные технологии; 

 информационное моделирование; 

 алгоритмика. 

Раздел  1. Информация вокруг нас  



 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации 

по способу получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители 

информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод 

координат.  

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. 

Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления 

информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение 

формы представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 

Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное 

мышление. Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации 

(текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные 

правила именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, 

указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в 

диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и 

удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, 

расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал 



 

и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными.  

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты 

графического редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, 

перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической 

информации.  

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий 

(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. 

Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.  

Раздел  3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели.  

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. 

Простые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм.  Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, 

таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и 

повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках 

математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др. 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7–9 

классах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 

тематическими блоками (разделами): 



 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупнёнными разделами: 

 введение в информатику; 

 алгоритмы и начала программирования; 

 информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику  

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», «достоверность», 

«актуальность» и т.п.  

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования.  Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций.  

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых 

десятичных чисел от 0 до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной системы 

счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод.  

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нём информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; их 

роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  информации (бумажные, магнитные, оптические, 

флэш-память). Качественные и количественные характеристики современных носителей 

информации: объем информации, хранящейся на носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 



 

Передача информации. Источник, информационный канал, приёмник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в 

современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. 

Поиск информации.  

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и 

т.д.  Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных 

моделей (словесное описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, 

дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на подзадачи, 

понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными величинами 



 

(массивами). Алгоритм работы с величинами – план целенаправленных действий по 

проведению вычислений при заданных начальных  данных с использованием 

промежуточных результатов.  

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, 

ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила записи программы.  

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – 

запись программы  – компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования.  

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации.  

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные 

характеристики (по состоянию на текущий период времени).  

Программный принцип работы компьютера.  

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система.  

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация 

их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов.  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера.  

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка переносов). 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев 

(выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое 

форматирование. Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  

графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: сноски, оглавления, предметные 

указатели. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Коллективная 

работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. Форматирование 



 

страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в различных  текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора.  

Компьютерное представление цвета.  Компьютерная графика (растровая, векторная).  

Интерфейс графических редакторов.  Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области её применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации 

и макеты слайдов.  Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчётов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочивании) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии.  Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  

Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. Средства поиска 

информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы по одному и 

нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т.п.). Формальные подходы 

к доказательству достоверности полученной информации, предоставляемые 

современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные 

сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования,  управление производством и проектирование промышленных 

изделий, анализ экспериментальных данных,  образование (дистанционное обучение, 

образовательные источники).  

Основные этапы развития ИКТ.  

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита 

собственной информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических аспектах 

использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. Возможные 

негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 



 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы: 5–6 

классы. 7–9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 5 класс»,2015 год 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 5 класс»,2015 год 

5. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 6 класс»,2015г 

6. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 6 класс»,2015 год 

7. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 7 класс»,2015г 

8. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 7 класс»,2015 год 

9. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 8 класс»,2015г 

10. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 8 класс»,2015 год 

11. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика. 9 класс»,2015г 

12. Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Рабочая тетрадь по информатике. 9 класс»,2015 год 

13. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 7 

класс» 

15. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 8 

класс» 

16. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 9 

класс» 

17. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

18. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 

класс» 

19. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 6 

класс» 

20. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

21. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 

22. Плакаты  «Информатика 5-6 класс,2015 год 

 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы 

Аппаратные средства 

 Компьютер 

 Проектор 

 Экран, 

  Устройства вывода звуковой информации — наушники для индивидуальной 

работы со звуковой информацией 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь. 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер; 

фотоаппарат;  микрофон. 



 

 Устройство для  вывода информации на печать , оформление проектных папок , 

проектов: принтер. 

 

Программные средства 

 Операционная система – Windows; 

 Система программирования; 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы; 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 

 Программы для тестирования компьютера и работы с файлами; 

  Программы для кодирования информации, систем счисления и основ логики; 

  Программы –тренажеры;  

 Программы архиваторы; 

 Комплект презентаций по каждому классу; 

 Программы для создания и разработки алгоритмов. 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится 

…». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

5-6 классы 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 



 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку —   основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Выпускник научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать 

окна, реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках;  

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования  

простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 



 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности с применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью 

проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования, найденные в сети 

Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами.  

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

  «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Ученик получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 



 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм  для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

7-9 классы 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах 

кодирования; 

 оперировать единицами измерения количества информации; 

 оценивать количественные  параметры информационных объектов и 

процессов (объём памяти, необходимый для хранения информации; время 

передачи информации и др.); 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять 

значение логического выражения; строить таблицы истинности; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, 

схемы и др.); 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково-символической формы в другую, в том числе использовать 

графическое представление (визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, 



 

графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи 

сообщения; 

 научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного 

символами произвольного алфавита 

 переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

 научиться решать логические задачи путем составления логических 

выражений и их преобразования с использованием основных свойств 

логических операций. 

 сформировать представление о моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и  их использовании для исследования 

объектов окружающего мира; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев  при описании 

реальных объектов и процессов  

 научиться строить математическую   модель задачи – выделять исходные 

данные и результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия 

у них таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, 

понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той 

или иной ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на 

алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, 

решаемых исполнителем; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает 

заданное;  

 ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов. 

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке. 

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 



 

 понимать правила записи  и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 исполнять алгоритмы, содержащие  ветвления  и повторения, для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для 

формального исполнителя с заданной системой команд; 

  определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, 

являющейся результатом работы алгоритма; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он 

предназначен; 

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов 

массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение 

количества элементов массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/ 

наименьшего элементов массива и др.); 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

 описывать виды и состав программного обеспечения современных 

компьютеров; 

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

 оперировать объектами файловой системы; 

 применять основные правила создания текстовых документов; 

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при 

создании текстовых документов; 

 использовать  основные приёмы обработки информации в электронных 

таблицах; 

 работать с формулами; 

 визуализировать соотношения между числовыми величинами. 

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

 основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

 составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах 

презентаций. 

Ученик получит возможность: 



 

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой 

системы, основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных 

технологий; 

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации 

в Интернете, полученных по тем или иным запросам.  

 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий; 

 сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических 

ограничений. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.13. Физика  

7 – 9  класс 

I. Содержание. 

 

Предметная программа учебного курса «Физика» (7-9 классы) является составной 

частью Основной образовательной программы школы, на её основе создаётся рабочая 

программа учителя. 

Предметная программа по предмету «Физика» составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

«29» декабря 2012г. 

 2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

 3. Примерная программа по учебному предмету  (Физика. 7-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2013. -   80с.) 

           4.  Основная образовательная программа основного  общего образования МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» 

      5. Программы основного общего образования по физике 7-8 классы (автор А.В. 

Перышкин), в 9 классе (авторы: А.В. Перышкин, Е.М. Гутник). 



 

 

Цели и задачи учебного курса 

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 основано на межпредметных связях с предметами: 

«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», География»,    «Экология»,    

«Основы    безопасности    жизнедеятельности», История», «Литература» и др. 

 

Изучение физики  направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 
 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 
 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач: 
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 



 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 
 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 
 формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах. 

        В программе учтены современные дидактико-психологические тенденции, 

связанные с  развивающим образованием и требованиями ФГОС. Поэтому в основу 

настоящей программы положена педагогическая технология деятельностного метода 

(ТДМ). Она описывает последовательность деятельностных шагов, которые должны быть 

реализованы в процессе обучения для включения учащегося в учебную деятельность. 

Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционного 

демонстрационно-наглядного метода обучения является, во-первых, то, что предложенная 

структура описывает деятельность не учителя, а учащихся, а во-вторых, она переводит 

ученика в позицию субъекта учебной деятельности, в ходе которой на любом предметном 

содержании учебных дисциплин ученик получает возможность на каждом уроке 

выполнять весь спектр личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

учебных действий, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения. ТДМ используется учителем в образовательном процессе 

на разных уровнях в зависимости от предметного содержания урока, поставленных 

дидактических задач. 
               Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе деятельности 

«учитель – ученик», реализация технологии деятельностного метода обучения в 

практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов: 
1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом 

виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 
2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 

психологических особенностей развития детей. 
3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире 

и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (Федерального государственного 

образовательного стандарта). 



 

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 
6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 
7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 
           Данная система дидактических принципов обеспечивает здоровьесберегающий 

учебный процесс и сохраняет свое значение также в системе воспитательной работы.  При 

реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности заменяется принципом 

активности. Принцип активности предполагает активизацию деятельности учащихся в 

процессе объяснения нового знания (проблемное объяснение). 
В основе построения данного курса лежит идея гуманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так 

и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 
            Для того чтобы обеспечить прохождение учеником всех этапов построения 

системы знаний, умений и способностей  выделены следующие типы уроков: 

 уроки открытия нового знания, где учащиеся изучают новые знания и знакомятся с 

новыми способами действий, а также получают первичные представления об их 

применении; 
 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять 

свои ошибки, корректировать свою учебную деятельность; 

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности; 
 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию 

знаний по курсу физики. 

        Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, поэтому в ходе 

их учащиеся также имеют возможность выполнять весь комплекс универсальных учебных 

действий, но на каждом из этих уроков делаются разные акценты. Так, если на уроках 

открытия нового знания основное внимание уделяется проектированию новых способов 

действий в проблемных ситуациях, то на уроках рефлексии – формированию умения 

применять изученные способы действий, корректировать свои действия и самостоятельно 

создавать алгоритмы деятельности в задачных ситуациях. На уроках обучающего контроля 

отрабатываются действия контроля, коррекции и оценки, а на уроках систематизации 

знаний формируется способность к структурированию знаний. 
 

                Содержание учебного предмета 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 



 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 

измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. 

 

Тематическое планирование 

Физика 7 кл ( 68 часов, 2 часа в неделю): 

1. Введение (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. Наблю¬дения, опыты, 

измерения. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение. Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. 

Притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Фронтальная  лабораторная  работа 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение.            

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.   Плотность вещества. Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос.            

Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия  (11 ч) 



 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. Момент 

силы. «Золотое правило» механики. Равновесие тел с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. КПД механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение  механической энергии. 

Фронтальные  лабораторные  работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

6.  Повторение (4 ч) 

 

Физика 8 кл ( 68 часов, 2 часа в неделю): 

Тема 1.  Тепловые явления. (24 ч) 

Тепловое движение . Температура. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. 

Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Особенности различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе  и технике. Количество теплоты. Единицы количества 

теплоты. Удельная теплоёмкость. Кол-во теплоты для нагревания. Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 

Закон сохранения и превращения энергия в механических и тепловых процессах. Анализ 

контрольной работы. Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. Удельная 

теплота плавления .График плавления и отвердевания. Испарение и конденсация. Насыщенный 

и ненасыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность 

воздуха. Способы определения влажности  воздуха. Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина . КПД теплового двигателя. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сравнение кол-ва теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение влажности воздуха. 

Тема 2. Электрические явления. (24 ч) 

 Электризация тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 

Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Строение атома. Объяснение 

электрических явлений. Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая 

цепь и её составные части. Электрический ток в металлах .Действие электрического тока и его 

направление. Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление проводников. 

Закон Ома для участка цепи. Расчёт сопротивления проводников. Реостаты. Последовательное 

соединение проводников. Параллельное соединение проводников. Работа электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца. Мощность тока. Расчёт работы тока. Конденсатор. Ёмкость конденсатора. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках. Измерение 

напряжения на разных участках цепи. 

2. Измерение напряжения на разных участках цепи. 

3. Регулирование силы тока реостатом 

4. Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

5. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Тема 3. Электромагнитные явления. (4 ч) 



 

 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Тема 4. Световые явления. (9 ч) 

Источники света. Распространение света. Видимое движение небесных светил. Отражение 

света. Законы отражения. Плоское зеркало. Построение изображения в плоском зеркале. 

Преломление света .Закон преломления света. Линзы. Оптическая сила линзы. Изображения , 

даваемые линзой. Глаз и зрение. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Получение изображения при помощи тонкой линзы. 

Тема 5. Повторение. (7 ч) 

 

Физика 9 кл ( 102 часа, 3 часа в неделю):  

Тема 1.  Законы взаимодействия и движения тел. (33 ч) 

 Материальная точка. Система отсчёта. Перемещение. 

Определение координаты движущегося тела. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

Прямолинейное равноускоренное движение . Ускорение. 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 

Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. Перемещение тела при 

прямолинейном движении без начальной скорости. 

Относительность движения.  

Инерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. 

Свободное падение тел. 

Движение тела , брошенного вертикально вверх. 

Закон всемирного тяготения. 

Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Ракеты. 

Закон сохранения механической энергии. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Определение ускорения свободного падения. 

Тема 2. Механические колебания и волны. Звук. (12 ч) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. Величины , 

характеризующие колебательное движение. 

Гармонические колебания. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания . Резонанс. 

Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волн. 

Источники звука. Звуковые колебания. Высота  и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука .Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 



 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Исследование зависимости , периода и частоты свободных колебаний математического 

маятника от его длины. 

Тема 3. Электромагнитное поле. (25 ч) 

Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток.  

Явление электромагнитной индукции 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции. 

Получение переменного тока. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Конденсатор. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Интерференция света. 

Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф. 

Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. Постулаты 

Бора. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Тема 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (14 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Экспериментальные методы исследования частиц. 

Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи. Дефект масс. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерный реактор. Атомная энергетика. 

Биологическое действие радиации. Период полураспада. 

Термоядерная реакция. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Изучение треков заряженных частиц. 

2. Изучение ядра атома урана. 

Тема 5. Строение и эволюция вселенной. (5 ч) 

Состав , строение и происхождение Солнечной  системы. 

Большие планеты Солнечной системы. 

Малые планеты Солнечной системы. 

Строение, излучения и эволюция Солнца и звёзд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Тема 6. Повторение. (10 ч) 



 

 

 

Перечень форм организации образовательного процесса и видов учебной 

деятельности  
Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных 

форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств 

мультимедийной поддержки. 

 Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, 

как дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых научным проблемам и 

фактам, рекомендуется проведение докладов посвящённых истории науки и великим 

учёным. 

 Изучение физики по предлагаемой программе предполагает ведение 

опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности физических 

явлений в программу введены лабораторные работы, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Лабораторные работы учитель может выбирать те, для проведения которых 

есть соответствующие условия в классе.  

 
Планируются следующие формы организации учебного процесса: 

 фронтальные; 

 коллективные; групповые; 

 работа в паре; индивидуальные. 

          В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы: 

 личностно-ориентированное; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение;  

 технологии обучения на основе решения задач; 

 методы индивидуального обучения. 

       Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, письменных тестов, физических 

диктантов, диагностических работ, контрольных работ по разделам учебника.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Для реализации целей и задач обучения физике по данной программе используется УМК по 

физике автора А.В. Пёрышкина (издательство «Дрофа», www.drofa.ru), стандартный набор 

физического оборудования для проведения демонстрационного эксперимента, входящего в 

оснащение кабинета физики, сборники задач, а также разнообразный дидактический 

материал. 

 

Учебно–методический комплект 

 

1. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов обшеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. – М,: Просвещение, 2010. 

2. Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Физика 8 кл. : учебник /  А.В. Пёрышкин – 4-е изд.,стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 

319с.:ил.... 

4. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник - 

М.: Дрофа, 2009, 2011. 

Методическое обеспечение: 

 



 

 1. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по физике: 7-11 классы. –     

М.:ВАКО, 2006.  –  (Мастерская учителя) 

2.  Внеклассная работа по физике/ авт. – сост. В.П.Синичкин, О.П.Синичкина. Саратов: 

Лицей, 2002. 

3.  Марон А. Е. Сборник качественных задач по физике: для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений.- М.: Просвещение, 2006. 

4. Физика. 7 класс.: поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина / авт.-сост. В.А. 

Шевцов.-  Волгаград:Учитель, 2005. 

5. Физические викторины в средней школе. Пособие для учителей. Изд. 3-е, перераб. М., 

«Просвещение», 1977. 

 

  Дидактические материалы : 

 

1. Годова И.В. Физика. 7 класс. Контрольные работы в новом формате.-М.: Ителлект-Центр», 

2011. 

2. Марон А. Е. Физика. 7 класс: Учебно-методическое пособие / А. Е. Марон, Е. А. Марон. – 

2-е изд., – М.: Дрофа,2008. 

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. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 

2004. 

7.Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина. / сост. В.А. Шевцов – 

Волгоград: Учитель, 2004. 

8.Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по физике для 

основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011. 

9.Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

10.Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / 

О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

11.Физика. 9 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. / авт.-сост.: 

М.В. Бойденко, О.Н. Мирошкина. – Ярославль: ООО «Академия развития», 2014. 

12.Перышкин А. В. Сборник задач по физике.7-9. – М.: Экзамен, 2008. 

 
 

 

 II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

 Ученик 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. 

 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. 

 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. 

Ученик 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  

 Ученик 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 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. 

Ученик 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   

Ученик 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; 

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. 

Ученик 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  

Ученик 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 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. 

Ученик 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 

 Ученик 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. 

Ученик 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  

Ученик 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; 

Ученик 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. 

 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. 

 

 

III. Рекомендуемое тематическое планирование. 

 

Календарно — тематическое планирование уроков по физике в 7 классах 68  часов — 2 

часа в неделю. 

№ п/ 

п 

Тема Кол- во 

часов 

 

дата 

Информация 

об 

изменениях в 

программе 
план факт 

Тема № 1 Введение 4 часа 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает 

физика. Наблюдения и опыты. 

1    

1/2 Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и 

погрешность измерений . Определение цены 

деления прибора. 

1    



 

1/3 Лабораторная работа № 1 по теме : « 

Определение цены деления измерительного 

прибора». 

1    

1/4 Физика и техника. 1    

Тема № 2 Первоначальные сведения о строении вещества  6 часов 

2/1 Строение вещества. Молекулы. Измерение 

размеров малых тел. 

1    

2/2 Лабораторная работа №2 по теме : « 

Измерение размеров малых тел». 

1    

2/3 Диффузия в газах , в  жидкостях и твёрдых 

телах. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1    

2/4 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1    

2/5 Три агрегатных состояния вещества. 

Различие в молекулярном строении твёрдых 

тел , жидкостей и газов. 

1    

2/6 Повторительно — обобщающий урок по 

теме : « Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

1    

Тема № 3 Взаимодействие тел  23 часа 

3/1 Механическое движение . Равномерное и 

неравномерное движение. 

1    

3/2 Скорость. Единицы скорости. 1    

3/3 Расчёты пути и времени движения. Решение 

задач. 

1    

3/4 Инерция. 1    

3/5 Взаимодействие тел. 1    

3/6 Масса тела. Единицы массы.Измерение 

массы тела на весах. 

1    

3/7 Лабораторная работа № 3 « Измерение массы 

тела на рычажных весах». 

1    

3/8 Плотность вещества. 1    

3/9 Лабораторная работа № 4 « Измерение 

объёма тела». 

1    

3/10 Расчёт массы и объёма тала по его плотности. 

Решение задач. 

1    

3/11 Лабораторная работа №5 « Определение 

плотности твёрдого вещества тела» 

1    

3/12 Решение задач по теме : « Плотность 

вещества». 

1    

3/13 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1    



 

3/14 Контрольная работа №1 « Механическое 

движение. Масса тела. Плотность вещества». 

1    

3/15 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1    

3/16 Сила упругости. Закон Гука. 1    

3/17 Вес тела. Единица силы . Связь между силой  

тяжести и массой тела. 

1    

3/18 Решение задач по теме : « Сила тяжести и 

упругости, вес тела» 

1    

3/19 Динамометр. Лабораторная работа № 6 « 

Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 

1    

3/20 Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой . 

1    

3/21 Сила трения. Трение покоя , скольжения , 

качения. Трение в природе и технике. 

1    

3/22 Лабораторная работа №7 « Выяснение 

зависимости силы трения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы». 

1    

3/23 Контрольная работа №2 по теме : « Сила. 

Равнодействующая сил». 

1    

Тема № 4 Давление твёрдых тел , жидкостей и газов 20 часов. 

4/1 Давление. Единицы давления .Способы  

уменьшения и увеличения давления. 

1    

4/2 Давление газа. 1    

4/3 Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 

1    

4/4 Давление в жидкости и газе. Расчёт давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

1    

4/5 Решение задач по теме : « Давление 

жидкостей и газов». 

1    

4/6 Сообщающиеся сосуды. 1    

4/7 Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему 

существует оболочка Земли? 

1    

4/8 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Ттрричели. 

1    

4/9 Барометр — анероид .Атмосферное давление 

на различных высотах. 

1    

4/10 Решение задач на расчёт давления в 

жидкости , на знание правила сообщающихся   

сосудов , на измерение атмосферного 

давления. 

1    

4/11 Манометры. Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

1    



 

4/12 Решение задач на тему : « Давление твёрдых 

тел , жидкостей и газов». Подготовка к 

контрольной работе. 

1    

4/13 Контрольная работа №3 « Давление твёрдых 

тел , жидкостей и газов». 

1    

4/14 Действие жидкостей и газа на погружённое в 

них тело. 

1    

4/15 Архимедова сила. 1    

4/16 Лабораторная работа №8 « Определение 

выталкивающей силы , действующей на 

погружённое в жидкость тело». 

1    

4/17 Плавание тел. Лабораторная работа №9 « 

Выяснение условий плавания тел в 

жидкости». 

1    

4/18 Плавание судов. Воздухоплавание. 1    

4/19 Решение задач на тему : « Определение 

архимедовой силы , Условия плавания тел». 

1    

4/20 Контрольная работа №4 « Архимедова сила». 1    

Тема №5 Работа и мощность. Энергия. 11 часов. 

5/1 Механическая работа. Мощность. 1    

5/2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил 

на рычаге. Момент  силы. 

1    

5/3 Рычаг в технике , быту и природе. 

Лабораторная работа № 10 « Выяснение 

условия равновесия рычага». 

1    

5/4 Применение закона равновесия рычага к 

блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. « Золотое правило 

механики». 

1    

5/5 Решение задач по теме « Определение КПД 

рычага». 

1    

5/6 Решение задач по теме : « Определение КПД 

блока». 

1    

5/7 Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 1    

5/8 Коэффициент полезного действия механизма. 

Лабораторная работа №11 « Определение 

КПД при подъёме тела по наклонной 

плоскости». 

1    

5/9 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

1    

5/10 Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

1    

5/11 Контрольная работа №5 « Работа. Мощность. 1    



 

Энергия». 

Тема № 6 Повторение 4 часов 

6/1 Повторение темы « Взаимодействие тел». 1    

6/2 Повторение темы « Давление твёрдых тел , 

газов и жидкостей». 

1    

6/3 Итоговая контрольная работа. 1    

6/4 Анализ контрольной работы. 1    

Итого 68 часов. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физике 8 кл. (2 часа в нед.). Всего 

68 ч. 
 

№ п/п Тема Кол -во 

часов 
дата Информация 

об 

изменениях 

в программе 

план факт 

Тема № 1 Тепловые явления 24 часа. 

1/1 Тепловое движение . Температура. 1    

1/2 Внутренняя энергия. Способы изменения 

внутренней энергии. 

1    

1/3 Теплопроводность. 1    

1/4 Конвекция. Излучение. 1    

1/5 Особенности различных способов 

теплопередачи. Примеры теплопередачи в 

природе  и технике. 

1    

1/6 Количество теплоты.Единицы количества 

теплоты. 

1    

1/7 Удельная теплоёмкость. Кол-во теплоты для 

нагревания. 
1    

1/8 Лабораторная работа №1 « Сравнение кол-ва 

теплоты при смешивании воды разной 

температуры». 

1    

1/9 Решение задач « Расчёт кол-во теплоты , 

необходимого для нагревания тел». 
1    

1/10 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 1    

1/11 Закон сохранения и превращения энергия в 

механических и тепловых процессах. 
1    

1/12 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 
1    



 

1/13 Контрольная работа №1 по теме : « Тепловые 

явления». 
1    

1/14 Анализ контрольной работы. Агрегатные 

состояния вещества. Плавление и отвердевание. 
1    

1/15 Удельная теплота плавления .График плавления и 

отвердевания. 

1    

1/16 Решение задач по теме : « Нагревание и 

плавления кристаллических тел». 

1    

1/17 Испарение и конденсация. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

1    

1/18 Кипение . Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 

1    

1/19 Решение задач на тепловые явления. 1    

1/20 Влажность воздуха. Способы определения 

влажности  воздуха. Лабораторная работа №2 « 

измерение влажности воздуха». 

1    

1/21 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1    

1/22 Паровая турбина . КПД теплового двигателя. 1    

1/23 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1    

1/24 Контрольная работа №2 « Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1    

Теме №2 Электрические явления 24 часа. 

2/1 Анализ контрольной работы. Электризация тел. 

Два рода зарядов. 

1    

2/2 Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества. Электрическое поле. 

1    

2/3 Делимость электрического заряда. Строение 

атома. 

1    

2/4 Объяснение электрических явлений. 1    

2/5 Электрический ток. Источники электрического 

тока. 

1    

2/6 Электрическая цепь и её составные части. 1    

2/7 Электрический ток в металлах .Действие 

электрического тока и его направление. 

1    

2/8 Сила тока. Измерение силы тока. Амперметр. 1    

2/9 Лабораторная работа № 4 « Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в её 

различных участках». 

1    

2/10 Электрическое напряжение. Вольтметр. 1    

2/11 Лабораторная работа №5 « Измерение 1    



 

напряжения на разных участках цепи». 

2/12 Зависимость силы тока от напряжения. 

Электрическое сопротивление проводников. 

1    

2/13 Закон Ома для участка цепи. Решение задач. 1    

2/14 Расчёт сопротивления проводников. 1    

2/15 Реостаты. Лабораторная работа № 6 « 

Регулирование силы тока реостатом». 

1    

2/16 Лабораторная работа №7 « Определение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра». 

1    

2/17 Самостоятельная работа по теме : « Закон Ома 

для участка цепи». Последовательное соединение 

проводников. 

1    

2/18 Параллельное соединение проводников. 1    

2/19 Работа электрического тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

1    

2/20 Мощность тока. Расчёт работы тока. 1    

2/21 Лабораторная работа №8 « Измерение мощности 

и работы тока в электрической лампе». 

1    

2/22 Конденсатор. Ёмкость конденсатора. 1    

2/23 Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

1    

2/24 Контрольная работа №3 « Электрические 

явления». 

1    

Тема № 3  Электромагнитные явления 4 часа 

3/1 Анализ контрольной работы. Магнитное поле. 

Магнитное поле прямого тока. 

1    

3/2 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение. 

1    

3/3 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 1    

3/4 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. 

1    

Тема №4 Световые явления 9 часов. 

4/1 Источники света. Распространение света. 

Видимое движение небесных светил. 

1    

4/2 Отражение света. Законы отражения. 1    

4/3 Плоское зеркало. Построение изображения в 

плоском зеркале. 

1    

4/4 Преломление света .Закон преломления света. 1    

4/5 Линзы. Оптическая сила линзы. 1    

4/6 Изображения , даваемые линзой. Глаз и зрение. 1    



 

4/7 Лабораторная работа №11 « Получение 

изображения при помощи тонкой линзы». 

1    

4/8 Решение задач. 1    

4/9 Контрольная работа №4 « Световые явления». 1    

Тема №5  Повторение 7 часов 

5/1 Повторение по теме : « Тепловые явления». 1    

5/2 Повторение по теме: « Электрические явления». 1    

5/3 Повторение по  теме : « Электромагнитные 

явления». 

1    

5/4 Итоговая контрольная работа. 1    

5/5 Анализ контрольной работы. 1    

5/6-5/7 Резервные уроки. 2    

Итого 68 часов 

 

 
Календарно  — тематическое планирование по физике в 9  классе.  102 часа — 3 часа в 

неделю. 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

 

дата 

Информация 

об 

изменениях План Факт 

Тема №1 Законы взаимодействия и движения тел.  33 часа 

1/1 Вводный инструктаж по ТБ. Материальная 

точка. Система отсчёта. Перемещение. 

1    

1/2 Перемещение. 1    

1/3 Определение координаты движущегося 

тела. 

1    

1/4 Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении. 

1    

1/5 Прямолинейное равноускоренное 

движение . Ускорение. 

1    

1/6 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости. 

1    

1/7 Решение задач на расчёт ускорения и 

скорости при равноускоренном движении. 

1    

1/8 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Перемещение 

тела при прямолинейном движении без 

начальной скорости. 

1    

1/9 Лабораторная работа №1 по теме: « 

Исследование равноускоренного движения 

без начальной скорости». 

1    

1/10 Решение задач на расчёт перемещения при 

равноускоренном движении. 

1    

1/11 Решение задач. Расчёт ускорения , 

скорости , перемещения. 

1    



 

1/12 Решение задач. Графические задачи. 1    

1/13 Относительность движения. Решение 

задач. 

1    

1/14 Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач. 

1    

1/15 Контрольная работа №1 по теме : « 

Основы кинематики». 

1    

1/16 Инерциальные системы отсчёта. Первый 

закон Ньютона. 

1    

1/17 Второй закон Ньютона. 1    

1/18 Третий закон Ньютона. 1    

1/19 Свободное падение тел. 1    

1/20 Лабораторная работа №2 по теме « 

Определение ускорения свободного 

падения». Решение задач. 

1    

1/21 Движение тела , брошенного вертикально 

вверх. 

1    

1/22 Закон всемирного тяготения. 1    

1/23 Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 

1    

1/24 Решение задач на закон всемирного 

тяготения. 

1    

1/25 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

1    

1/26 Решение задач по теме : « Движение тела 

по окружности». 

1    

1/27 Искусственные спутники Земли. Решение 

задач. 

1    

1/28 Контрольная работа №2 по теме : « 

Основы динамики». 

1    

1/29 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1    

1/30 Реактивное движение. Ракеты. 1    

1/31 Закон сохранения механической энергии. 1    

1/32 Решение задач по теме : « Законы 

сохранения импульса и механической 

энергии». 

1    

1/33 Самостоятельная работа №1 по теме « 

Законы сохранения в механике». 

1    

Тема №2 Механические колебания и волны . Звук. 12 часов. 

2/1 Колебательное движение. Свободные 

колебания. Колебательные системы. 

Маятник. Величины , характеризующие 

колебательное движение. 

1    

2/2 Решение задач на определение величин , 

характеризующих колебательные 

движения. 

1    

2/3 Лабораторная работа №3 по теме : « 

Исследование зависимости , периода и 

частоты свободных колебаний 

математического маятника от его длины». 

1    



 

2/4 Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

1    

2/5 Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания . Резонанс. 

1    

2/6 Распространение колебаний в среде. 

Волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения 

волн. 

1    

2/7 Решение задач. 1    

2/8 Источники звука. Звуковые колебания. 

Высота  и тембр звука. Громкость звука. 

1    

2/9 Решение задач. 1    

2/10 Распространение звука .Звуковые волны. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. 

1    

2/11 Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

1    

2/12 Контрольная работа №3 по теме : « 

Механические колебания и волны». 

1    

Тема №3 Электромагнитное поле 25 часов. 

3/1 Магнитное поле и его графическое 

изображение. Неоднородное и однородное 

магнитное поле. 

1    

3/2 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

1    

3/3 Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Правило 

левой руки. 

1    

3/4 Индукция магнитного поля. 1    

3/5 Магнитный поток. Решение задач. 1    

3/6 Явление электромагнитной индукции 1    

3/7 Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

1    

3/8 Явление самоиндукции. 1    

3/9 Лабораторная работа №4 по теме : « 

Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

1    

3/10 Получение переменного тока. 1    

3/11 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

1    

3/12 Конденсатор. 1    

3/13 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

1    

3/14 Решение задач. 1    

3/15 Принципы радиосвязи и телевидения. 1    

3/16 Электромагнитная природа света. 

Интерференция света. 

1    

3/17 Решение задач. 1    

3/18 Преломление света. Физический смысл 

показателя преломления. 

1    

3/19 Решение задач. 1    

3/20 Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф. 1    



 

3/21 Типы оптических спектров. Спектральный 

анализ. 

1    

3/22 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Постулаты Бора. 

1    

3/23 Решение задач. 1    

3/24 Решение задач. 1    

3/25 Контрольная работа №4 по теме : « 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны». 

1    

Тема №4 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 14 часов. 

4/1 Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атомов. Модели 

атомов. Опыт Резерфорда. 

1    

4/2 Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

1    

4/3 Экспериментальные методы исследования 

частиц. 

1    

4/4 Открытие протона. Открытие нейтрона. 

Лабораторная работа №6 по теме : « 

Изучение треков заряженных частиц». 

1    

4/5 Состав атомного ядра. Ядерные силы. 1    

4/6 Энергия связи. Дефект масс. 1    

4/7 Решение задач на расчёт энергии связи. 1    

4/8 Деление ядер урана. Цепная реакция. 1    

4/9 Ядерный реактор. Атомная энергетика. 1    

4/10 Лабораторная работа №5 по теме : « 

Изучение ядра атома урана». 

1    

4/11 Биологическое действие радиации. Период 

полураспада. 

1    

4/12 Термоядерная реакция. 1    

4/13 Решение задач. 1    

4/14 Контрольная работа №5 по теме : « 

Строение атома и атомного ядра». 

1    

Тема №5 Строение и эволюция Вселенной. 5 часов. 

5/1 Состав , строение и происхождение 

Солнечной  системы. 

1    

5/2 Большие планеты Солнечной системы. 1    

5/3 Малые планеты Солнечной системы. 1    

5/4 Строение, излучения и эволюция Солнца и 

звёзд. 

1    

5/5 Строение и эволюция Вселенной. 1    

Тема №6 Итоговое повторение  10 часов. 

6/1 Решение задач по теме : « Кинематика». 1    

6/2 Решение задач по теме : « Кинематика» 1    

6/3 Решение задач по теме : « Динамика». 1    

6/4 Решение задач по теме : « Законы 

сохранения». 

1    

6/5 Решение задач по теме : « Законы 

сохранения». 

1    

6/6 Решение задач по теме : « Механические 1    



 

колебания и волны». 

6/7 Решение задач по теме : 

«Электромагнитное поле». 

1    

6/8 Повторение и обобщение всего материала. 1    

6/9 Итоговая контрольная работа. 1    

6/10 Разбор заданий. Подведение итогов. 1    

6/11-

6/13 

Резервное время. 3    

Итого 102 часа 

 

 

2.2.2.14. Биология 

Содержание. 

 

Предметная программа учебного курса «Биология» (5-9 классы) является составной 

частью Основной образовательной программы школы, на её основе создаётся рабочая 

программа учителя. 

Предметная программа по предмету «Биология» составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

«29» декабря 2012г. 

 2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

 3. Примерная программа по учебному предмету  (Биология. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2011. -   80с.) 

 4. Примерной программы по биологии / Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования// [Электронный ресурс] // Режим доступа 

свободный http://fgosreestr.ru. 

            5. Основная образовательная программа основного  общего образования МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» 

      6. Программы основного общего образования по биологии 5-9 классы (автор В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) 

 

Цели и задачи учебного курса 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

http://fgosreestr.ru/


 

здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по 

биологии строится с учетом следующих содержательных линий:  

• многообразие и эволюция органического мира;  

• биологическая природа и социальная сущность человека;  

• уровневая организация живой природы.  

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, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или 

включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10—11 классов.  

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения информации 

порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми.  

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  



 

•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. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В. В. Пасечника. 

В 5-6 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; 

получают общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 

исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 

нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях 

и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, получают знания о строении, 

жизнедеятельности и многообразии растений, о значении этих организмов в природе и 

жизни человека. 

В 7 классе учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с 

эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их 

систем, с индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о 

практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, 

природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, 

биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических 

систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их 

проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций 

органов и систем и убедиться в том, что выбор того или иного сценария поведения 

возможен лишь в определенных границах, за пределами которых теряется волевой 



 

контроль и процессы идут по биологическим законам, не зависящим от воли людей. 

Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который ведет к болезни, 

возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении и 

функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью человека и 

нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения 

здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, 

отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической 

службе, охране природной среды, личной гигиене. 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и 

стать личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

 

Тематическое планирование 

 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(34 ч, 1 час в неделю) 

Введение 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана. 

Экскурсии 

1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними.  



 

2. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом.  

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи.  

4. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

5. Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

6. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

 

Раздел 3. Царство Растения  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

7. Строение зеленых водорослей.  

8. Строение мха (на местных видах).  

9. Строение спороносящего папоротника.  

10. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 



 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и микростроение 

стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы  

1. Строение семян двудольных и однодольных растений.  

2. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

3. Корневой чехлик и корневые волоски.  

4. Строение почек. Расположение почек на стебле.  

5. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

6.Строение кожицы листа. Клеточное строение листа. 

7. Внутреннее строение ветки дерева.  

8. Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  

9. Строение цветка.  

10. Различные виды соцветий.  

11. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений  

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Почва в жизни растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Сезонные изменения в жизни растений. 

Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Периоды 



 

жизни растений. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. Способы опыления покрытосеменных растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение органических 

веществ по лубу. 

Лабораторные работы  

12. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

13. Определение всхожести семян растений и их посев. 

14. Вегетативное размножение комнатных растений.  

Раздел 3. Классификация растений  

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания 

и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

Лабораторные работы  

15, 16 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 4. Природные сообщества  

Экологические факторы. Экологические группы растений по отношению к свету, 

воде, разным свойствам почв. Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. 

Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. Охрана растений. 

Растения, занесенные в Красную книгу Саратовской области.  



 

Экскурсия  

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 

 

Биология. Животные. 7 класс 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

Введение  Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

Раздел 2. Многоклеточные животные  

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Тип 

Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя» 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа №3 «Знакомство с ракообразными» 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 



 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа №4 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Лабораторная работа №5 «Внешнее строение и передвижение рыб». 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения птиц». 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных  

Покровы тела.  

Лабораторная работа №7 «Изучение особенностей покровов тела». 

Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания 

и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 

организма. 

Лабораторная работа №8 «Изучение ответной реакции организма на раздражение». 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. Сезонные изменения в жизни 

животных. Периодизация и продолжительность жизни животных. 



 

4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

5. Биоценозы  

Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 

энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Численность животных. 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые 

территории. Красная книга Российской Федерации. Заповедники и другие охраняемые 

территории России 

 

 

Биология. Человек. 8 класс 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация  

Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Раздел 3. Строение организма  

Общий обзор организма Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Клеточное строение организма. Ткани.  

Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в 

передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные 



 

процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление, их значение. 

Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического 

покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, 

эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и периферическая 

части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

 Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Раздел 4. Опорно-двигательная система 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 

Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы  

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в 



 

классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. Выявление 

нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). Самонаблюдения 

работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и 

И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Клеточный и гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

(6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения 

органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. Изменения в тканях при 

перетяжках, затрудняющих кровообращение. Определение скорости кровотока в сосудах 

ногтевого ложа. Опыты, выявляющие природу пульса. Функциональная проба: реакция 

сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Раздел 7. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 



 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и 

рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. 

Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной 

емкости легких. Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. Функциональные пробы с 

задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

Раздел 8. Пищеварение  

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, 

их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

 Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения 

слюнных желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 



 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. Роль кожи 

в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции.  

Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения.  

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении 

организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Лабораторные и практические работы  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости 

шампуня с особенностями местной воды. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 11. Нервная система  

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры 

больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 



 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. Штриховое раздражение 

кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Раздел 12. Анализаторы  

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение 

глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, 

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их 

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, 

палочек и колбочек.  

Лабораторные и практические работы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также зрительные, 

слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 

условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 



 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности 

и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

 Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной 

пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с 

объектом. 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной 

железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. Модель 

гортани со щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 

яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации 

и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, 

укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. 

Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых 



 

контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

 

 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

(68 ч, 2 часа в неделю) 

 

Введение.   

Биология наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. 

Молекулярный уровень. Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. 

Состав и строение белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы Обобщение по теме: 

Молекулярный уровень Демонстрация. Портреты учёных, внесших значительный вклад в 

развитие биологии. 

Лабораторные и практические работы 

 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой». 

Клеточный уровень. Клеточный уровень: общая характеристика. Общие сведения о 

клетках. Клеточная мембрана. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм. Энергетический  обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. 

Автотрофы и гетеротрофы. Синтез белков в клетке. Деление  клетки. Митоз. Обобщение по 

теме: «Клеточный уровень». Демонстрация: модель клетки, микропрепараты митоза в 

клетках корешка лука 

 Организменный уровень. Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Обобщение 

по теме: Организменный уровень. Закономерности наследования признаков, установленные 

Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное  скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 



 

 Закономерности изменчивости: мутационная  изменчивость Основные методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов Обобщение по теме: «Селекция». Обобщение по 

теме: «Законы Менделя. Закономерности изменчивости: мутационная  изменчивость». 

Демонстрация: микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Популяционно-видовой уровень.  Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. Экологические факторы и условия среды. Повторение по теме: Животные. 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция как 

элементарная единица. Борьба за существование и естественный отбор. Видообразование. 

Макроэволюция. Обобщение по теме: «Популяция». Демонстрация: гербарии, коллекции, 

модели. Муляжи растений и животных. Живые растения. 

 Лабораторные и практические работы 

 «Изучение морфологического критерия вида» 

Экосистемный  уровень. Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Повторение по теме: 

Человек. Состав и структура сообщества. Межвидовые отношения организмов. Поток 

вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Экологическая 

сукцессия.  Обобщение по теме: «Экосистема».   

Биосферный уровень.  

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Повторение по теме: Общая 

биология. Строение клетки. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Повторение по теме: Экология. Гипотезы возникновения жизни на земле. Развитие 

представлений о происхождении жизни. Современное состояние проблемы. Развитие жизни 

на Земле. Эры древнейшей и древней  жизни. Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

Обобщение по теме:  «Происхождение жизни на Земле». Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основы рационального природопользования. Обобщение по теме: « Биосфера». 

 

 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс 

(136 ч, 4 часа в неделю) 

Введение.   

Биология наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. 

Молекулярный уровень. Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. 

Состав и строение белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие 

органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. Обобщение по теме: 

Молекулярный уровень  

Демонстрация. Портреты учёных, внесших значительный вклад в развитие биологии. 



 

Лабораторные и практические работы 

 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой». 

Клеточный уровень. Клеточный уровень: общая характеристика. Общие сведения о 

клетках. Клеточная мембрана. Ядро. Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. Особенности строения клеток эукариот и прокариот. Ассимиляция и 

диссимиляция. Метаболизм. Энергетический  обмен в клетке. Фотосинтез и хемосинтез. 

Автотрофы и гетеротрофы. Синтез белков в клетке. Деление  клетки. Митоз. Обобщение по 

теме: «Клеточный уровень». Демонстрация: модель клетки, микропрепараты митоза в 

клетках корешка лука. 

Лабораторные и практические работы 

 «Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом». 

 Организменный уровень. Размножение организмов. Развитие половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Обобщение 

по теме: Организменный уровень. Закономерности наследования признаков, установленные 

Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование. Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное  скрещивание. Закон независимого 

наследования признаков. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование 

 Закономерности изменчивости: мутационная  изменчивость Основные методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов Обобщение по теме: «Законы Менделя. 

Закономерности изменчивости: мутационная  изменчивость».  

Демонстрация: микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

 «Решение задач на моногибридное скрещивание» 

«Решение задач на наследование признаков при неполном доминировании» 

«Решение задач на дигибридное скрещивание» 

«Решение задач на наследование признаков, сцепленных с полом» 

«Выявление изменчивости организмов» 

Популяционно-видовой уровень.  Популяционно-видовой уровень: общая 

характеристика. Экологические факторы и условия среды. Повторение по теме: Животные. 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция как 

элементарная единица. Борьба за существование и естественный отбор. Видообразование. 

Макроэволюция. Обобщение по теме: «Популяция». Демонстрация: гербарии, коллекции, 

модели. Муляжи растений и животных. Живые растения. 

 Лабораторные и практические работы 



 

 «Изучение морфологического критерия вида» 

Экосистемный  уровень. Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Повторение по теме: 

Человек. Состав и структура сообщества. Межвидовые отношения организмов. Поток 

вещества и энергии в экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Экологическая 

сукцессия.  Обобщение по теме: «Экосистема».   

Биосферный уровень.  

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Повторение по теме: Общая 

биология. Строение клетки. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция биосферы. 

Повторение по теме: Экология. Гипотезы возникновения жизни на земле. Развитие 

представлений о происхождении жизни. Современное состояние проблемы. Развитие жизни 

на Земле. Эры древнейшей и древней  жизни. Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

Обобщение по теме:  «Происхождение жизни на Земле». Антропогенное воздействие на 

биосферу. Основы рационального природопользования. Обобщение по теме: « Биосфера». 

 

 

Перечень форм организации образовательного процесса и видов учебной 

деятельности  

Изучение курса основано на классно-урочной системе с использованием различных 

форм и методов обучения, в том числе цифровых образовательных ресурсов и средств 

мультимедийной поддержки. 

Изучение биологии по программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

Во время изучения курса рекомендуется применять такие формы обучения, как 

дискуссии, рефераты, доклады. Кроме докладов, посвящённых научным проблемам и 

фактам, рекомендуется проведение докладов посвящённых истории науки и великим 

учёным. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Лабораторные работы учитель может выбирать те, для 

проведения которых есть соответствующие условия в классе. По некоторым темам 

(приспособление организмов к условиям обитания, палеонтология, экология и др.), для 

которых нет или мало доступных для школьников методик, в качестве лабораторных 

работ можно предложить учащимся изготовление наглядных пособий - плакатов, таблиц, 

схем, стенгазет. 

Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 



 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. В данной программе по биологии предусмотрены часы, вынесенные 

в часть, формируемую участниками образовательного процесса, предусмотренные на 

выполнение практической части программы (выполнение практических и лабораторных 

работ) текущего контроля уровня биологического образования. В данной части учебного 

плана отражены различные организации учебных занятий в соответствии с 

образовательными технологиями, используемые образовательной организацией: 

практические и лабораторные работы обучающихся и прочее. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Натуральные объекты 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, 

плесневый гриб пеницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор 

микропрепаратов по разделу «Животные»; набор микропрепаратов по разделу 

«Человек и его здоровье»; Набор микропрепаратов по разделу «Общая биология»; 

 живые комнатные растения; 

 влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками»; 

 гербарий «Основные отделы растений»; 

 гербарий «Морфология растений»; 

 гербарий «Классификация покрытосеменных»; 

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Шишки голосеменных»; 

 коллекция «Плоды и семена»; 

 плодовые тела гриба- трутовика; 

 колосья злаковых, пораженные головней, спорыньёй, ржавчиной; 

 отпечатки ископаемых растений; 

 спилы деревьев; 

 представители отрядов насекомых (коллекция); 

 раковины моллюсков; 

 развитие насекомых (коллекция раздаточная); 

 виды защитных окрасок у животных; 

 форма сохранности ископаемых растений и животных (коллекция раздаточная); 

 влажный препарат «Нереида»; 

 внутреннее строение дождевого червя (влажные препараты); 

 внутреннее строение лягушки (влажные препараты); 

 внутреннее строение крысы (влажные препараты); 

 внутреннее строение птицы (влажные препараты); 

 внутреннее строение рыбы (влажные препараты); 

 скелет рыбы, лягушки, ящерицы, голубя, летучей мыши, кошки, кролика; 

4.2 Приборы и лабораторное оборудование 

 лупы, световые микроскопы; 

 иглы препаровальные; 

 пинцеты; 



 

 стекла предметные и покровные; 

 фильтровальная бумага; 

 пипетки; 

 пробирки; 

 зажим пробирочный; 

 мензурки, лабораторные стаканы, колбы; 

 спиртовки лабораторные 

4.3 Средства на печатной основе 

 демонстрационные печатные таблицы: «Царства живой природы», 

«Увеличительные приборы», «Строение растительной клетки», «Бактерии», 

«Съедобные и ядовитые грибы», «Плесневые грибы. Дрожжи», «Лишайники», 

«Водоросли», «Мох кукушкин лен», «Мох сфагнум», «Хвощи. Плауны», 

«Папоротник щитовник мужской», «Сосна», «Цветковые растения», «Основные 

этапы развития растительного мира» и другие; 

 динамические пособия: деление и рост клеток; систематические категории; 

«Биосинтез белка», «Митоз», «Мейоз», «Моногибридное скрещивание», 

«Дигибридное скрещивание», «Наследование групп крови», «Наследование резус 

фактора»; 

 таблицы по зоологии; 

 таблицы по анатомии, физиологии и гигиене человека; 

 таблицы по общей биологии 

4.4 Муляжи 

 плодовые тела шляпочных грибов; 

 плоды культурных растений; 

 модели цветков разных семейств; 

 мозг позвоночных; 

 скелет человека; 

 модель глаза, уха, мозга, черепа, зуба, сердца человека 

4.5 Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 компакт – диски 

 электронные приложения к учебникам 

4.6 Технические средства обучения 

 компьютер 

 мультимедийный проектор 

4.7 Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

4.8 Учебно – методическая литература 

 Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник. – М.: Дрофа, 

2013. 

 Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: 

учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. - М.: Дрофа, 2014. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.nature.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edios.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Feducftion


 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. - М.: Дрофа, 2018. 

 Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецова Г.Г. Биология. Введение 

в общую биологию. - М.: Дрофа, 2017. 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся: 
 Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001 

 Энциклопедия для детей. Геология. Т.4, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 

2001 

 Энциклопедия для детей. География. Т.3, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 

2001 

 Методическое пособие « Биология. Живой организм», 6 класс, М.: «Дрофа», 

Авторы: Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин, 2001 г. 

 Методическое пособие « Активные формы и методы обучения биологии. Опорные 

конспекты по биологии», М.: « Просвещение», 1999 г. 

 Поурочные разработки по биологии « Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс, 

Автор. А.А. Калинина, М.: «ВАКО», 2005 год 

 Методическое пособие « Предметная неделя по биологии в школе», авт. 

К.Н. Задорожный, изд. « Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 год 

 Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982. 

 Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - М.: 

Просвещение, 1989. 

 Беркинблит М.Б., Чуб В.В. Биология - 6 кл./ экспериментальный учебник. - М.: 

Вентана - Граф, 1993. 

 Малеева Н.В., Чуб В.В.Биология: флора - 7 кл./ экспериментальный учебник. - М.: 

Дрофа, 1997. 

 Генкель П.А. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1985. 

 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1997. 

 Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения. - М.: 

Просвещение, 1988. 

 Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - М.: 

Просвещение, 1990. 

 Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991. 

 Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996. 

 Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А.Занимательная ботаника. - М., АСТ-

Пресс, 1999. 

 Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994. 

 Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по 

биологии: пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2008.- 190 с 

 Дидактические карточки- задания по биологии: животные/ Е. Т. Бровкина, В.И. 

Белых.- М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с. 

 Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология: растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6 -7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи.- М.: Дрофа, 2002.- 128 

с.: ил. 

 Е.Л.Жеребцова. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы. - СПб.: Тригон, 2009. – 

336 с. 

 А.А. Кириленко, С.И. Колесников. Биология. 9-й класс. Подготовка к итоговой 

аттестации- 2009: учебно - методическое пособие - Ростов н/Д: Легион, 2009.- 176 

с. 

 В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и 

поурочное планирование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина « Биология. 

Животные»: пособие для учителя.- М.: Дрофа 2003.- 192 с. 



 

 В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя.- М.: 

Дрофа, 2004.- 160 с. 

 А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл.- М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. - 200 с. 

 А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998.- 
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 А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ 

«Цитадель», 1996. - 174 с. 

 А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и 

родителей.- М.: АСТ - ПРЕСС, 1999.- 258 с.: ил. 

 В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к единому государственному экзамену: 

биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с. 

 В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс.- М.: 

Дрофа, 2003. – 144 с.: ил. 

 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас.- М.: « Росмэн», 1998- 88 с. 

 С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий 

и задач с ответами: пособие для учащихся основной школы.- М.: Мнемозина, 

2000.- 206 с.: ил. 

 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./глав.ред. М. Д. 

Аксеонова - М.: Аванта+, 1998.-704 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; - 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил. 

 Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.Биология: растения, 

бактерии, грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004 

 Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985. 

  

 II. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

5 класс 

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

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

и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 



 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 



 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями; 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

6 класс 

Изучение биологии в 6 классе обусловливает достижение следующих личностных 

результатов: 
- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в 

организме, строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов 

друг с другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), 

возможности его познаваемости; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасносго образа жизни и сохранения 

здоровья; - оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Метапредметные результаты освоения биологии в 6 классе должны отражать: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно совершенствовать 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, 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; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

Предметными результатами освоения программы по биологии 6 класса являются: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 



 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; - находить черты, свидетельствующие об усложнении различных 

отделов растений, давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

- проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения Саратовской области. 

 

7 класс 

Предполагаемые результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно - иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

6. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 



 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 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. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результатыобучения: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными, 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; 

опасных для человека; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 



 

8 класс  

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

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

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

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

 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 понимания 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; формирование экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

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

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 



 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого 

надо сделать»). 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо - видовых отношений; 

– обобщать понятия 

– осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 



 

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

Учащийся 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. 

Учащийся 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.  

 

9 класс 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

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, 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. 

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. 

5. 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. 

6. 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 ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, 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 приобретенные 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 

свертывание 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   неопределенности.   

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 

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 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 

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; 

 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 

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. 

Предметные результаты: 

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: 

 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 

 



 

 

II. Рекомендуемое тематическое планирование. 

 

Рекомендуемое тематическое планирование. 5 класс  

(34 ч, 1 ч. в неделю) 

 

 

Рекомендуемое тематическое планирование. 6 класс  

(68 ч, 2 ч. в неделю) 

 

 

Рекомендуемое тематическое планирование. 7 класс  

(68 ч, 2 ч. в неделю) 

№ 

п/п Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Д/з Дата 

План Факт 

 Введение (2 часа)     

1 Вводный инструктаж. 

 История развития зоологии 

 

1 § 1   

2 Современная зоология 

 

1 § 2   

 Многообразие животных Раздел 1. 

Простейшие (3 часа) 

    

    3 

 

 

4 

Простейшие: корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики, 

жгутиконосцы, инфузории 

Лабораторная работа №1 «Знакомство 

с многообразием водных простейших» 

2 § 3, 4   

5 Тестовая контрольная работа № 1. 

Входной контроль по текстам 

администрации 

1 Повторе

ние 

  

 Раздел 2. Многоклеточные животные 

(31 час) 

    



 

6 Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные  

1 § 5   

7 Тип Кишечнополостные. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые Полипы 

 § 6   

8 Тип Плоские черви. Классы: 

Ресничные, Сосальщики, Ленточные 

1 § 7   

9 Тип Круглые черви 1 § 8   

10 Тип Кольчатые черви, или кольчецы. 

Класс Многощетинковые, или 

Полихеты  

1 § 9   

11 Классы кольчецов: Малощетинковые, 

или Олигохеты, Пиявки  

Лабораторная работа №2 «Внешнее 

строение дождевого червя» 

1 § 10   

12 Тип Моллюски 1 § 11   

13 Классы моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие  

1 § 12   

14 Тип Иглокожие. Классы: Морские 

лилии, Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии, или Морские огурцы, 

Офиуры 

1 § 13   

15 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые 

Лабораторная работа №3 «Знакомство 

с ракообразными» 

1 § 14   

16 Отряды насекомых 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

представителей отрядов насекомых» 

1 § 15   

17 Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховёртки, Подёнки 

Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы 

1 

 

§ 16 

§ 17 

  



 

18 Отряды насекомых: Чешуекрылые, или 

Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, 

Блохи 

1 § 18   

19 Отряд насекомых: Перепончатокрылые 1 § 19   

20 Обобщающий урок. Тестовая 

контрольная работа №2 по теме 

«Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные» 

1 § 19   

21 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные 

и Черепные, или Позвоночные 

1 § 20   

22 Классы рыб: Хрящевые, Костные 

Лабораторная работа №5 «Внешнее 

строение и передвижение рыб». 

1 § 21   

23 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: 

Акулы, Скаты, Химерообразные  

1 § 22   

24 Класс Костные рыбы.  1 § 23   

25 Класс Земноводные, или Амфибии. 1 § 24   

26 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Отряд Чешуйчатые 

1 § 25   

27 Отряды Пресмыкающихся: Черепахи, 

Крокодилы 

1 § 26   

28 Класс Птицы. Отряд Пингвины 

Лабораторная работа №6 «Изучение 

внешнего строения птиц». 

1 § 27   

29 Отряды птиц: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные 

1 § 28   

30 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, 

Куриные 

1 § 29   

31 Отряды птиц: Воробьинообразные, 

Голенастые 

1 § 30   

32 Экскурсия «Изучение многообразия 

птиц» 

1 § 30   

33 Класс Млекопитающие, или Звери. 1 § 31   



 

Отряды: Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

34 Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные 

 

1 § 32   

35 Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

1 § 33   

36 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, Непарнокопытные 

1 § 34   

37 Отряд млекопитающих: Приматы 1 § 35   

38 Обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные животные. 

Бесчерепные и позвоночные» 

1 § 35   

 Строение, индивидуальное развитие, 

эволюция  

Раздел 2. Эволюция строения. 

Взаимосвязь строения и функций 

органов и их систем у животных (12 

часов) 

    

39 Покровы тела 

Лабораторная работа №7 «Изучение 

особенностей покровов тела». 

1 § 36 

 

  

40 Опорно-двигательная система 

животных 

1 § 37 

 

  

41 Способы передвижения и полости тела 

животных 

1 § 38   

42 Органы дыхания и газообмен 1 § 39   

43 Органы пищеварения 1 § 40   

44 Обмен веществ и превращение энергии 

 

1 § 40   

45 Кровеносная система. Кровь 1 § 41   



 

46 Органы выделения 1 § 42    

47 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 

Лабораторная работа №8 «Изучение 

ответной реакции организма на 

раздражение». 

1 § 43 

 

  

48 Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма 

1 § 44 

 

  

49 Продление рода. Органы размножения, 

продления рода 

1 § 45 

 

  

50 Обобщающий урок. Тестовая 

контрольная работа № 3 по теме 

«Покровы тела. Способы 

передвижения. Системы органов 

животных» 

1 § 45   

 Раздел 3. Индивидуальное развитие 

животных (4 часа) 

    

51 Способы размножения животных. 

Оплодотворение 

1 § 46   

52 Развитие животных с превращением и 

без превращения 

1 § 47   

53 Сезонные изменения в жизни 

животных 

1 § 47   

54 Периодизация и продолжительность 

жизни животных 

1 § 48   

 Раздел 4. Развитие животного мира 

на Земле (3 часа) 

 

    

55 Доказательства эволюции животных 1 § 49   

56 Чарльз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира 

1 § 50   

57 Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции 

1 § 51-52   



 

 Раздел 5. Биоценозы (6 часов)    

58 Естественные и искусственные 

биоценозы 

 § 53 

 

  

59 Факторы среды и их влияние на 

биоценозы 

 § 54 

 

  

60 Цепи питания. Поток энергии  § 55   

61 Изучение взаимосвязи животных с 

другими компонентами биоценоза 

 § 56 

 

  

62 Численность животных.   § 56   

63 Итоговая контрольная работа № 4 по 

текстам администрации 

 повторе

ние 

  

 Раздел 6. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека (5 часов) 

1    

64 Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир 

1 § 57   

65 Одомашнивание животных 1 § 58   

66 Законы России об охране животного 

мира. Система мониторинга 

1 § 59   

67 Охрана и рациональное использование 

животного мира 

1 § 60   

68 Красная книга Российской Федерации. 

Заповедники и другие охраняемые 

территории России 

1 Летние 

задания 

  

 

 

Рекомендуемое тематическое планирование. 8 класс  

(68 ч, 2 ч. в неделю) 

 Тема  Кол-

во 

часов 

Д/з Дата 

План Факт 

1.  1. Введение. Общий обзор организма 

человека (10 ч.) 

Науки о человеке. Здоровье и его охрана. 

Вводный инструктаж. 

1 §1   



 

2.  Становление наук о человеке 1 §2   

3.  Систематическое положение человека 1 §3   

4.  Историческое прошлое людей 1 §4   

5.  Расы человека. Среда обитания 1 §5   

6.  Тестовая контрольная работа № 1 по 

текстам администрации 

1 Повт. §1-

5 

  

7.  Общий обзор организма человека 1 §6   

8.  Клеточное строение организма 1 §7   

9.  Ткани: эпителиальная, соединительная, 

мышечная 

Лабораторная работа №1. 

Рассматривание клеток и тканей 

человека под микроскопом.  

1 §8   

10.  Нервная ткань. Рефлекторная регуляция 1 §9   

11.  2. Опорно-двигательная система – 8 

часов  

Значение опорно-двигательного 

аппарата, его состав. Строение костей 

опорно-двигательного аппарата, его 

состав.  

1 §10   

12.  Скелет человека. Осевой скелет и скелет 

конечностей. 

Лабораторная работа 2 «Изучение 

внешнего вида отдельных костей скелета 

человека» 

1 §11, 12   

13.  Соединения костей 1 §12   

14.  Строение мышц. Обзор мышц человека 1 §13   

15.  Работа скелетных мышц и их регуляция 1 §14   

16.  Нарушения опорно-двигательной 

системы. Лабораторная работа 3 

«Определение нарушения осанки и 

плоскостопия». 

1 §15   

17.  Первая помощь при ушибах, переломах 

костей и вывихах суставов 

1 §16   



 

18.  Обобщающий урок по теме: «Опорно-

двигательная система» Тест № 1. 

«Опорно-двигательная система» 

1 Повт. 

§10-16 

  

19.  3. Внутренняя среда организма – 3 

часов  

Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма. 

Лабораторная работа 4 «Сравнение 

крови человека и лягушки» 

1 §17   

20.  Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет 

1 §18   

21.  Иммунология на службе здоровья 1 §19   

22.  4. Кровеносная и лимфатические 

системы – 8 часов  

Транспортные системы организма 

1 §20   

23.  Круги кровообращения. Лабораторная 

работа 5 «Измерение кровяного 

давления» 

1 §21   

24.  Строение и работа сердца 1 §22   

25.  Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения. 

Лабораторная работа 6 «Измерение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа» 

1 §23   

26.  Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов 

1 §24   

27.  Первая помощь при кровотечениях. 1 §25   

28.  Обобщающий урок по теме: 

«Кровеносная и лимфатические 

системы» Тестовая контрольная 

работа № 2 «Внутренняя среда 

организма. Кровеносная и 

лимфатическая система» 

1 Повт. 

§20-25 

  

29.  5. Дыхание – 5 часов  

Значение дыхания. Органы дыхательной 

системы. Дыхательные пути, 

голосообразование. 

1 §26   



 

Заболевания дыхательных путей 

30.  Легкие. Легочное и тканевое дыхание 1 §27   

31.  Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды 

1 §28   

32.  Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель 

здоровья.  

Лабораторная работа 7 «Определение 

частоты дыхания» 

1 §29   

33.  Болезни и травмы органов дыхания: их 

профилактика, первая помощь. 

Приемы реанимации.  

1 §29   

34.  6. Пищеварение – 5 часов  

Питание и пищеварение. 

1 §30   

35.  Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторная работа 8 

«Изучение действия ферментов слюны 

на крахмал» 

1 §31   

36.  Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке.  

1 §32   

37.  Всасывание. Роль печени. Функции 

толстого кишечника 

1 §ЗЗ   

38.  Регуляция пищеварения. Гигиена 

органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций 

1 §34, §35   

39.  7. Обмен веществ и энергии – 4 часа 

Обмен веществ и энергии - основное 

свойство всех живых существ 

1 §36   

40.  Витамины 1 §37   

41.  Энергозатраты человека и пищевой 

рацион 

1 §38   

42.  Обобщающий урок Тест № 2 

«Пищеварение. Обмен веществ и 

энергии» 

1 Повт. 

§30-38 

  



 

43.  8. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение 4 часов  

Покровы тела. Кожа - наружный 

покровный орган.  

1 §39   

44.  Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. 

Болезни кожи 

1 §40   

45.  Терморегуляция организма.  1 §41   

46.  Выделение 1 §42   

47.  9. Нервная система – 5 часов  

Значение нервной системы 

1 §43   

48.  Строение нервной системы. Спинной 

мозг 

1 §44   

49.  Строения головного мозга. Функции 

продолговатого и среднего мозга, моста 

и мозжечка 

1 §45   

50.  Функции переднего мозга 1 §46   

51.  Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной системы 

1 §47   

52.  10. Анализаторы. Органы чувств – 6 

часов  

Анализаторы 

1 §48   

53.  Зрительный анализатор.  1 §49   

54.  Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней 

1 §50   

55.  Слуховой анализатор 1 §51   

56.  Органы равновесия, кожно-мышечное 

чувство, обоняние и вкус 

1 §52   

57.  Обобщающий урок. Тест №3 «Нервная 

система. Анализаторы. Органы чувств» 

 

1 Повт. § 

48-52 

  

58.  11. Высшая нервная деятельность. 

Поведение, психика – 4 часов  

Вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей нервной 

деятельности 

1 §53   



 

59.  Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

1 §54   

60.  Сон и сновидения 1 §55   

61.  Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и сознание. 

Познавательные процессы. 

Воля. Эмоции. Внимание. 

Лабораторная работа  9  «Оценка объёма 

кратковременной памяти с помощью 

теста» 

1 §56, 57   

62.  12. Эндокринная система- 3 часа  

Роль эндокринной регуляции 

1 §58   

63.  Функция желез внутренней секреции 1 §59   

64.  Итоговая контрольная работа № 3 по 

текстам администрации 

    

65.  13. Индивидуальное развитие 

организма – 4 часа  

Жизненные циклы. Размножение. 

Половая система 

1 §60   

66.  Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 

1 §61   

67.  Наследственные и врожденные 

заболевания. 

Болезни, передающиеся половым путем 

1 §62   

68.  Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. Интересы, 

склонности, способности 

1 §63, 64   

 

 

Рекомендуемое тематическое планирование. 8 класс  

(34 ч, 1 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Тема  Кол

-во 

час

ов 

Д/з Дата 

План Факт 

1.  Предмет, методы и задачи биологии. 1 §1   

2.  Общий обзор организма человека. 

 

1 §6   



 

3.  Виды, цели и этапы проектной 

деятельности.  

1 Определить

ся с темой 

проекта 

  

4.  Практическая работа №1 «Зарисовка 

органов и систем органов с указанием их 

функций» 

 

1 §6   

5.  Практическая работа №2 «Строение 

клетки» 

 

1 §7   

6.  Практическая работа №3 «Зарисовка 

видов тканей с указанием особенностей 

их функции» 

 

1 §8    

7.  Значение опорно-двигательного аппарата, 

его состав.  

Строение костей опорнодвигательного 

аппарата.  

1 §10   

8.  Практическая работа № 4 
«Распознавание костей черепа на 

муляжах» 

1 §11 

 

  

9.  Практическая работа №5 
«Распознавание на скелете костей 

туловища и конечностей» 

1 §12 

 

  

10.  Практическая работа № 6 «Зарисовка 

строения костей и их соединения» 

 

1 Повторить 

§10-12  

  

11.  Иммунная система. Практическая 

работа №7 «Распознавание органов 

иммунной системы по таблицам и 

зарисовывание их» 

 

1 §18   

12.  Кровеносная система. Практическая 

работа № 8 «Распознавание частей 

сердца на муляже» 

 

1 §22   

13.  Лабораторная работа №1 
«Функциональная проба. Реакция 

сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку» 

1 §24   

14.  Дыхательная система. 

Практическая работа №9 «Измерение 

обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха» 

 

1 §28   

15.  Питание и пищеварение. Практическая 

работа № 10 

«Наблюдение за подъемом гортани при 

1 §30   



 

глотании, функцией надгортанника и 

небного язычка». 

 

 

16.  Практическая работа №11 

«Распознавание органов 

пищеварительной системы на муляжах и 

зарисовывание с таблиц» 

 

1 §30 - 33   

17.  Покровы человека. Практическая 

работа №12 «Распознавание элементов 

кожи по таблицам и зарисовывание их»  

1 §39   

18.  Выделительная система. 

Практическая работа №13 

«Распознавание на рисунках органов 

выделительной системы» 

 

1 §42   

19.  Нервная система. 

 Практическая работа № 14 

«Распознавание отделов головного мозга 

на муляжах и составление таблицы»  

1 §45   

20.  Практическая работа № 15 
«Распознавание и зарисовывание отделов 

коры головного мозга и указание 

функций»  

1 §46   

21.  Органы чувств. Практическая работа 16 

«Выявление функции зрачка и хрусталика, 

нахождение слепого пятна». 

1 §49   

22.  Практическая работа № 17 «Изучение 

строения органа зрения по моделям»  

1 §49-50   

23.  Практическая работа №  18 «Изучение 

строения органа слуха по моделям и 

таблицам»  

1 §51   

24.  ВНД. Лабораторная работа № 2 «Оценка 

объёма кратковременной памяти с 

помощью теста» 

1 §56, 57   

25.  Эндокринная система. Практическая 

работа № 19 «Составление таблицы - 

строение и функции желез внутренней 

секреции» 

1 §58 - 59   

26.  Решение биологических задач по 

анатомии и физиологии 

2 Задание на 

сайте 

«Решу 

ОГЭ» 

  

27.  

28.  Защита индивидуальных  проектов 2 Инд 

проекты 

  

29.  



 

30.  Повторение «Клетки, ткани, органы»  1 Повторение 

глав 4, 6, 7, 

8, 10, 1112, 

14 

  

31.  Повторение «Анатомия и физиология 

внутренних органов».  

1 Повторение 

глав 5, 9, 

13, 15 

  

32.  Обобщающий урок по курсу: «Биология 

человека» 

 

1 Летние 

задания: 

использова

ть 

полученные 

знания для 

сохранения 

и 

укрепления 

своего 

здоровья 

  

 

 

Рекомендуемое тематическое планирование. 9 класс  

(68 ч, 2 ч. в неделю) 

 

№  

п\п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Д/З, § Дата 

Пла

н 

Факт 

1.  Введение (3 часа)  

Биология – как наука. Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 § 1 

 

 

  

2.  Методы исследования в биологии 1 § 2 

 

  

3.  Сущность жизни и свойства живого 1 § 3   

4.  Тестовая контрольная работа № 1 по 

текстам администрации 

1 § 1 - § 3   



 

5.  Уровни организации живой природы 

Молекулярный уровень (10ч) 

Молекулярный уровень: общая 

характеристика. 

1 § 4   

6.  Углеводы. 1 § 5 

 

  

7.  Липиды. 

 

1 § 6   

8.  Состав и строение белков. 1 § 7   

9.  Функции белков. 1 § 8   

10.  Нуклеиновые кислоты. 1 § 9   

11.  АТФ и другие органические соединения 

клетки. 

1 § 10   

12.  Биологические катализаторы. 

Л/р. N 1 «Расщепление пероксида 

водорода ферментом каталазой». 

1 

 

 

§ 11   

13.  Вирусы. 1 § 12   

14.  Обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень». 

Тест №1  по теме «Молекулярный 

уровень» 

 

1 

 

Повторени

е главы 1 

 

  

15.  Клеточный уровень (14 ч.) 

Основные положения клеточной теории. 

1 § 13 

 

  

16.  Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. 

1 § 14   

17.  Ядро. 1 § 15   



 

18.  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

 

1 

 

§ 16   

19.  Митохондрии. Пластиды. 1 § 17   

20.  Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

1 § 17   

21.  Особенности строения клеток эукариот и 

прокариот 

1 § 18   

22.  Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм. 

1 § 19   

23.  Энергетический обмен в клетке. 1 § 20   

24.  Фотосинтез и хемосинтез. 1 § 21   

25.  Автотрофы и гетеротрофы  1 § 22   

26.  Синтез белков в клетке. 1 § 23   

27.  Деление клетки. Митоз. 1 § 24   

28.  Обобщающий урок по теме «Клеточный  

уровень». 

Тест № 2 по теме «Клеточный  уровень» 

1 

 

Повторени

е главы 2 

 

  

29.  Организменный уровень (12 ч) 

Способы размножения организмов. 

1 § 25   

30.  Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. Мейоз 

1 § 26   

31.  Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

1 § 27   

32.  Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание. 

1 § 28, 

задачи, до 

закона 

чистоты 

гамет 

  

33.  Закон чистоты гамет. Цитологические 

основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании 

1 § 28   



 

34.  Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее скрещивание. 

1 § 29, 

задачи 

  

35.  Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. 

1 § 30, 

задачи 

  

36.  Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

 

1 § 31, 

задачи, 

 

  

37.  Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость. Норма 

реакции. 

1 § 32   

38.  Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость.  

1 § 33   

39.  Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

1 

 

 

§ 34   

40.  Обобщающий урок по теме 

«Организменный  уровень». 

Тестовая контрольная работа № 2 по теме 

«Организменный  уровень» 

 

1 

 

Повторени

е главы 3 

 

  

41.  Популяционно-видовой уровень (8 ч.)  

Популяционно–видовой уровень: общая 

характеристика. 

Л/р. N2 «Изучение морфологического 

критерия вида» 

1 § 35 

 

  

42.  Экологические факторы  и условия среды. 1 § 36   

43.  Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. 

1 § 37   

44.  Популяция как элементарная единица 

эволюции 

1 § 38   



 

45.  Борьба за существование и естественный 

отбор. 

 

1 § 39   

46.  Видообразование. 1 § 40   

47.  Макроэволюция 1 § 41   

48.  Обобщающий урок по теме 

«Популяционно–видовой уровень». Тест 

№3 по теме «Популяционно–видовой 

уровень» 

1 

 

Повторени

е главы 4 

 

  

49.  Экосистемный уровень (5 ч) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 

1 § 42   

50.  Состав и структура сообщества 1 § 43   

51.  Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме 

1 § 44   

52.  Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1 § 45   

53.  Саморазвитие экосистемы. 1 § 46   

54.  Биосферный уровень (10 ч.) 

Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов 

1 § 47   

55.  Круговорот веществ в природе. 1 § 48   

56.  Эволюция биосферы 1 § 49   

57.  Гипотезы возникновения жизни. 1 § 50   

58.  Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблемы. 

1 § 51   

59.  Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей 

и древней жизни. 

1 § 52   

60.  Развитие жизни на Земле в мезозое и 

кайнозое. 

1 § 53   

61.  Антропогенное воздействие на биосферу. 1 § 54   

62.  Основы рационального 

природопользования. 

1 § 55   



 

63.  Обобщающий урок по теме «Биосферный 

уровень». Итоговая контрольная работа № 

3 по текстам администрации 

1 Повторени

е главы 6 

 

  

64.  Повторение. Подготовка к ОГЭ. Растения 1 Конспект, 

тест 

  

65.  Повторение. Подготовка к ОГЭ. Животные 1 Конспект, 

тест 

  

66.  Повторение. Подготовка к ОГЭ. Животные 1 Конспект, 

тест 

  

67.  Повторение. Подготовка к ОГЭ. Человек 

 

1 Конспект, 

тест 

  

68.  Повторение. Подготовка к ОГЭ. Человек 1 Конспект, 

тест 

  

 

Рекомендуемое тематическое планирование. 9 класс  

(136 ч, 4 ч. в неделю) 

N 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Д/З, § Дата 

План Факт 

1 Введение (4 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. 

Биология – как наука. 

1 § 1 

 

 

  

2 Методы исследования в биологии 1 § 2 

 

  

 

3-4 Сущность жизни и свойства живого 2 § 3   

5-6 Молекулярный уровень (15 ч) 

Молекулярный уровень: общая 

характеристика. 

2 § 1 - § 3   

7 Углеводы. 1 

 

§ 4   

 



 

8 Липиды. 1 § 5 

 

  

 

9 Тестовая контрольная работа № 1 по 

текстам администрации 

1 § 6   

10-

11 

Состав и строение белков. 2 § 7   

 

12 Функции белков. 1 § 8   

13 Нуклеиновые кислоты. 1 § 9   

14-

15 

АТФ и другие органические соединения 

клетки. 

2 § 10   

 

16-

17 

Биологические катализаторы. 

Лабораторная работа № 1 «Расщепление 

пероксида водорода ферментом каталазой». 

2 

 

 

§ 11   

 

 

18 Вирусы. 

 

1 § 12   

19 Обобщающий урок по теме «Молекулярный 

уровень». Тест №1  по теме «Молекулярный 

уровень» 

 

1 

 

Повторени

е главы 1 

 

  

20 Клеточный уровень (26 ч) 

Основные положения клеточной теории. 

1 § 13 

 

  

 

 

21 Общие сведения о клетках. Клеточная 

мембрана. 

 

1 § 14   

22 Ядро. 1 § 15   

 

23-

25 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

3 § 16   



 

26-

28 

Лизосомы. Митохондрии. Пластиды. 3 § 17   

 

29-

30 

Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

2 § 17   

 

31 Различия в строении клеток эукариот и 

прокариот 

1 § 18   

 

32-

33 

Особенности строения растительных, 

животных и клеток грибов 

Лабораторная работа № 2  «Рассматривание 

клеток растений и животных под 

микроскопом». 

2 § 18   

34 Обобщающий урок по теме «Строение 

клетки». Тест №2  по теме «Строение 

клетки» 

 

1    

35 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 1 § 19   

 

36-

37 

Энергетический обмен в клетке. 2 § 20   

 

38-

39 

Фотосинтез и хемосинтез. 2 § 21   

40 Автотрофы и гетеротрофы 1 § 22   

 

41-

42 

Синтез белков в клетке. 2 § 23   

 

43-

44 

Деление клетки. Митоз. 2 § 24   

 

45 Обобщающий урок по теме «Клеточный  

уровень». 

Тест № 3 по теме «Клеточный  уровень» 

1 

 

Повторени

е главы 2 

 

  



 

46-

47 

Организменный уровень (30 ч) 

Способы размножения организмов. 

2 § 25   

 

48-

50 

Развитие половых клеток. Мейоз 

Оплодотворение.  

3 § 26   

 

51-

52 

Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

2 § 27   

 

53-

55 

Закономерности наследования признаков, 

установленные Г. Менделем.  

Моногибридное скрещивание. 

Практическая работа № 1 « Решение задач на 

моногибридное скрещивание» 

3 § 28, 

задачи, до 

закона 

чистоты 

гамет 

  

 

56-

57 

Закон чистоты гамет. Цитологические 

основы закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании 

2 § 28   

 

58-

61 

Неполное доминирование.  

Генотип и фенотип.  

Анализирующее скрещивание. 

Практическая работа № 2 « Решение задач на 

наследование признаков при неполном 

доминировании» 

4 § 29, 

задачи 

  

 

62-

63 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. 

Практическая работа № 3 «Решение задач на 

дигибридное скрещивание» 

2 § 30, 

задачи 

  

 

64-

66 

Генетика пола.  

Сцепленное с полом наследование. 

Практическая работа № 4 « Решение задач на 

наследование признаков, сцепленных с 

полом» 

3 § 31, 

задачи, 

 

  



 

67-

69 

Закономерности изменчивости: 

модификационная изменчивость.  

Норма реакции. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление 

изменчивости организмов» 

3 § 32   

 

70-

71 

Закономерности изменчивости: мутационная 

изменчивость.  

 

2 

§ 33   

72-

74 

Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов.  

Работы Н.И. Вавилова. 

3 

 

 

§ 34   

 

 

75 Обобщающий урок по теме «Организменный  

уровень». 

Тестовая контрольная работа №2 по теме 

«Организменный  уровень» 

 

1 

 

Повторени

е главы 3 

 

  

76-

78 

Популяционно-видовой уровень (18 ч.)  

Популяционно–видовой уровень: общая 

характеристика. 

Лабораторная работа № 4«Изучение 

морфологического критерия вида» 

3 § 35 

 

  

 

79-

80 

Экологические факторы  и условия среды. 2 

 

§ 36   

 

81-

83 

Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. 

3 § 37   

 

84-

85 

Популяция как элементарная единица 

эволюции 

2 § 38   

 

86-

88 

Борьба за существование и естественный 

отбор. 

Формы естественного отбора 

3 § 39   

 

89- Видообразование. 2 § 40   



 

90  

91-

92 

Макроэволюция 2 

 

§ 41   

 

93 Обобщающий урок по теме «Популяционно–

видовой уровень». Тест № 4 по теме 

«Популяционно–видовой уровень» 

1 Повторени

е главы 4 

 

  

94-

95 

Экосистемный уровень (9 ч) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз. 

2 § 42   

 

96-

97 

Состав и структура сообщества 2 § 43   

 

98-

99 

Межвидовые отношения организмов в 

экосистеме 

2 § 44   

 

 

100 Потоки вещества и энергии в экосистеме. 1 § 45   

 

101 Саморазвитие экосистемы. 1 § 46   

102 Обобщающий урок по теме «Экосистемный 

уровень». Тест №5  по теме «Экосистемный 

уровень» 

1 Повторени

е главы 5 

 

  

 

103 Биосферный уровень (17 ч.) 

Биосфера. Средообразующая деятельность 

организмов 

1 § 47   

 

104

-

105 

Круговорот веществ в природе. 2 § 48   

 

106

-

107 

Эволюция биосферы 2 § 49   

 

108 Гипотезы возникновения жизни. 1 § 50   

 



 

109 Развитие представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние проблемы. 

1 § 51   

 

110

-

111 

Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни. 

2 § 52   

 

112

-

113 

Развитие жизни на Земле в мезозое и 

кайнозое. 

2 § 53   

114

-

115 

Антропогенное воздействие на биосферу. 2 § 54   

 

116

-

117 

Основы рационального природопользования. 2 § 55   

 

118 Обобщающий урок по теме «Биосферный 

уровень».  

1 Повторени

е главы 6 

 

  

 

119 Итоговая контрольная работа № 3 по текстам 

администрации 

1 Повторени

е 

 

 

  

 

120

-

121 

Повторение 17 ч 

Повторение «Молекулярный и клеточный 

уровень» 

2 Повторени

е 

§ 4 - § 24 

 

  

 

 

122

-

123 

Повторение «Организменный и 

популяционно-видовой уровень» 

2 Повторени

е 

§ 25 - § 41 

 

  



 

124

-

125 

Повторение «Экосистемный и биосферный 

уровень» 

2 Повторени

е 

§ 42 - § 55 

 

  

 

126 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Растения 1 Конспект, 

тест 

  

127 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Растения 1 Конспект, 

тест 

  

128 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Растения 1 Конспект, 

тест 

  

129 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Животные 1 Конспект, 

тест 

  

130 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Животные 1 Конспект, 

тест 

  

131 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Животные 

 

1 Конспект, 

тест 

  

132 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Человек 1 Конспект, 

тест 

  

133 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Человек 1 Конспект, 

тест 

  

134 Повторение. Подготовка к ОГЭ. Человек 1 Конспект, 

тест 

  

2 часа - резерв 

 

 

2.2.2.15.Химия 

Содержание учебного предмета «химия» 

Образовательная программа по химии основного общего образования составлена 

на основе следующих документов:  

1. «Закон об образовании РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ,  

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 17.12.2010г. № 1897.  

3. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» на 2018-2020 годы; 



 

4. О.С. Габриелян Химия. Базовый уровень. 8—9 классы: рабочая программа к 

линии УМК О.С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян. — М.: 

Дрофа, 2018. — 25 с. 

5. О.С. Габриелян Химия. Углубленный уровень. 8—9 классы: рабочая программа: 

учебно-методическое пособие / О.С. Габриелян — М.: Дрофа, 2018. — 29 с. 

 

Основные цели: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков 

измерений, сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Перечень форм организации образовательного процесса 

и видов учебной деятельности 

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», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для проведения уроков химии имеется кабинет химии. 

Оснащение процесса обучения химии обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 Проектор  

 Интерактивна доска 

 Шкафы для хранения литературы и демонстрационного оборудования 

 Парты ученические 

 Стулья 

 Доска магнитная 

 Портреты для кабинета химии 

 Таблицы по темам 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Модели структурных формул органических веществ 

 

УМК «Химия. 8 класс» 

1. Химия. 8 класс: учебник / О.С. Габриелян – 4-е изд., стереотип. – М: Дрофа, 

2018 – 287,[1] с.: ил. 



 

2. Габриелян О. С. Программа курса химии для 8 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014 – 36 с. 

3. Габриелян О. С. Химия. 8 – 9 классы: Методическое пособие. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2014 – 44 с. 

4. Габриелян О. С, Воскобойникова Н. П.,. Яшукова А. В., Настольная книга 

учителя химии»-8 класс, «Дрофа», Москва, 2012– 32 с. 

5. Сборник нормативных документов. Химия (сост. Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев). М., Дрофа, 2012. 2012 – 32 с. 

6. Стандарты второго поколения. Примерные программы по предметам. Химия 

8-9 класс М: Просвещение, 2014 - 44с 

7. Аликберова Л. Ю. Рукк Н. С. Полезная химия Задачи и истории. – М.: 

Дрофа, 2008. – 304 с. 

8. Габриелян О. С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9 классы / О.С. 

Габриелян, П. В. Решетов, И. Г. Остороумов. – М.: Дрофа, 2011.-160 с. 

9. Сборник задач по химии для средней школы И. Г. Хомченко - М: 

«Издательство Новая Волна» 2014 - 214с. 

10. Химия в таблицах. 8 – 11 кл.: Справочное пособие / Авт.-сост. А.Е. 

Насонова. – М.: Дрофа, 2012 – 92с. 

 

УМК «Химия. 9 класс» 

1. Габриелян О.С.: учебник «Химия 9 класс», М.: Дрофа, 2017. 

2. Габриелян О.С., Воскобойникова Н.П., Яшукова А.В. «Настольная книга учителя 

химии, 9 класс», методическое пособие. М., Дрофа, 2016 г. 

3. Химия, 9 класс. Контрольные и проверочные работы к учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия, 9». О.С.Габриелян, П.Н.Берёзкин, А.А.Ушакова и др. М., Дрофа, 2016 г. 

4. Габриелян О.С., Рунов Н.Н., Томсунов В.И. Химический эксперимент в школе. 9 

класс. М., Дрофа, 2015 г. 

5. Габриелян О.С., Яшукова А.В., Рабочая тетрадь 9 кл. О.С.Габриелян «Химия, 9 

класс». М., Дрофа, 2015 г. 

6. Шукайло А.Д. «Тематические игры по химии», методическое пособие для 

учителя, Москва, 2016г. 

7. «Химия. 9 класс». Поурочные планы по учебнику О.С. Габриеляна. составитель 

В.Г. Денисова, Волгоград, 2014г. 

 

Содержание курса 

8 класс 

Атомы химических элементов 

Предмет химии. Основные понятия и теории химии. 

Превращения веществ. Физические и химические явления.  

Краткие сведения по истории развития химии. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы. Химические знаки. Система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 



 

Химические формулы. Простые и сложные вещества. Закон постоянства состава 

вещества.  

Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля элементов в 

веществах.  

Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изменение числа протонов и нейтронов в ядре. Изотопы. Состояние электронов в 

атоме. 

Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон Д.И. 

Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. Характеристика 

химического элемента и его свойств на основе положения в периодической системе и 

теории строения атома. 

Химическая связь. Ионная связь. Ковалентная связь. Электроотрицательность. 

Полярные и неполярные связи. Металлическая связь.  

Простые вещества 

Простые вещества металлы и неметаллы. Аллотропия.  

Количество вещества. Молярная масса и молярный объем. Относительная 

плотность. Закон Авогадро.  

Соединения химических элементов 

Степень окисления химических элементов. Определение степени окисления по 

формулам соединений.  

Бинарные соединения. Оксиды  Составление формул бинарных соединений по 

степени окисления.  

Основания. Кислоты. Соли. Классификация неорганических веществ. 

Аморфное и кристаллическое состояние вещества. Кристаллические решетки. 

Чистые вещества и смеси. Разделение смесей. Очистка веществ. 

Массовая и объемная доли компонента смеси.  

Изменения, происходящие с веществами 

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект 

реакции. 

Законы сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. Расчеты по 

химическим уравнениям. 



 

Типы химических реакций: разложения, соединения, замещения, обмена. Вода и ее 

свойства.  

Растворение. Растворы. 

Растворение – физико-химический процесс. Растворимость. Растворы. Гидраты и 

кристаллогидраты. 

Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Основные 

положения ТЭД. Механизм диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Ионы. Свойства ионов.  Классификация ионов. Ионные уравнения реакций.  

Кислоты, основания, оксиды, соли в свете ТЭД. Генетическая связь между 

классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 

Свойства классов веществ в свете ОВР.  

Химический практикум 

Практическая работа № 1. Правила техники безопасности при работе в химическом 

кабинете. Приемы обращения с лабораторным оборудованием и нагревательными 

приборами. 

Практическая работа № 2. Наблюдения за изменениями, происходящими с горящей 

свечой, и их описание. 

Практическая работа № 3. Анализ почвы и воды. 

Практическая работа № 4. Приготовление раствора сахара и определение массовой 

доли сахара в растворе. 

Практическая работа № 5. Признаки химических реакций  

Практическая работа №6.Условия протекания химических реакций между 

растворами электролитов до конца. 

Практическая работа № 7. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач  

 

9 класс 

Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в курс 9 класса 

Характеристика элемента по его положению в периодической системе Д. И. 

Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 

электролитической диссоциации и окисления-восстановления. 

Понятие о переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного 

элемента. 



 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. 

Металлы 

Положение металлов в периодической системе Д. И. Менделеева. Металлическая 

кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические свойства 

металлов. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их 

положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и 

способы борьбы с ней. Сплавы, их свойства и значение. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы 

их получения. Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие 

соединения щелочных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Калийные 

удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов, 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, 

нитраты, сульфаты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого 

вещества. Соединения алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. 

Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его 

соединений для природы и народного хозяйства. 

Практикум Свойства металлов и их соединений 

Практическая работа№1 Осуществление цепочки химических превращений 

металлов 

Практическая работа  №2 Получение и свойства соединений металлов 

Практическая работа №3 Решение экспериментальных задач 

Неметаллы 

Общая характеристика неметаллов: положение в периодической системе, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», 

ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. Аллотропия. 

Физические свойства неметаллов. Относительность понятия «металл» — «неметалл». 

Общая характеристика галогенов. Строение атомов. Простые вещества и основные 

соединения галогенов, их свойства. Краткие сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. 

Применение галогенов и их соединений в народном хозяйстве. 



 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV и VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, 

их применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, 

свойства, получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды 

азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, 

проблема их содержания в сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их 

применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, 

фосфаты. Фосфорные удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. 

Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, 

их значение в природе и жизни человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. 

Оксид кремния (IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений 

кремния в живой и неживой природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Практикум № 2. 

«Получение, свойства и распознавание неорганических веществ» 

Практическая работа №4 Решение экспериментальных задач по теме Подгруппа 

кислорода 

Практическая работа №5 Решение экспериментальных задач по теме Подгруппа 

азота и углерода. 

Практическая работа № 6 Получение, собирание и распознавание газов 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) 

Периодическая система Д.И. Менделеева и строение атома. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Строение вещества. 

Классификация химических реакций. Скорость химических реакций. 

Диссоциация электролитов в водных растворах. Ионные уравнения реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Неорганические вещества, их номенклатура и классификация. 

Характерные химические свойства неорганических веществ. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 



 

8 класс 

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; 

 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 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. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 
•описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

•характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

•раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 



 

•изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

•вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

•сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

•классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

•пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

•проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

•различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

•раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева; 

•описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

•характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

•различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

•изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

•выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

•характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

•характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;  

•объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

•называть признаки и условия протекания химических реакций; 

•устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков:  

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические);  

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции 

окислительно-восстановительные);  

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

•составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

•прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

•составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

•выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

•приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 



 

•определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

•проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

•определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

•составлять формулы веществ по их названиям; 

•определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

•составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

•объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

•называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных; 

•называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

•приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

•определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

•составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

•проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ. 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 

сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

•различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 



 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 

выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 

по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 



 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

•осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 

•понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

•использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

•развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

•объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных веществ. 

•осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 

•описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

•применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

•развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

•составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 

•приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

•прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

•прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

•прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

•выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

•организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 



 

Рекомендуемый вариант тематического планирования. 

 

8 класс (70 ч, 2 ч. в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Введение (5 часов ) Предмет химии. Вещества 1   

2  Превращения веществ. Роль химии в 

жизни человека 

1   

3  Практические работы: №1. Приемы  

обращения с лабораторным 

оборудованием.  

№2 Наблюдение за горящей свечой. 

1   

4  Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Знаки 

химических элементов 

1   

5  Химические формулы. Относительная 

атомная и молекулярная масса. 

1   

6 Тема 1.    Атомы химических 

элементов (8 часов) 

Основные сведения о строении атомов. 

Состав атомов. 

1   

7  Изменения в составе ядер атомов 

химических элементов. Изотопы 

1   

8  Строение электронных оболочек атомов 1   

9  Изменение числа электронов на внешнем 

энергетическом уровне атомов 

химических элементов 

1   

10  Ковалентная связь. 1   

11  Металлическая химическая связь. 1   

12  Обобщение и систематизация знаний по 

темам 1 и 2. 

1   

13  Тематический контроль знаний 1   

14 Тема 2. Простые вещества (6 Простые вещества - металлы. 1   



 

часов) 

15  Простые вещества -неметаллы. 1   

16-

17 

 Количество вещества 2   

18  Молярный объем газов 1   

19  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Простые вещества». 

1   

20  Тематический контроль знаний 1   

21 Тема 3. Соединение 

химических элементов (14 

часов) 

Степень окисления 1   

22  Важнейшие классы бинарных 

соединений. 

1   

23  Основания.  1   

24  Кислоты 1   

25  Состав и номенклатура солей. 1   

26  Составление формул солей. 1   

27  Аморфные и кристаллические вещества. 

Кристаллические решетки. 

1   

28  Чистые вещества и смеси 1   

29  Практическая работа №3. Анализ почвы 

и воды. 

1   

30  Массовая доля компонентов в смеси. 1   

31  Решение задач на тему «Массовая доля 

компонентов в смеси» 

1   

32  Практическая работа №4. Приготовление 

раствора сахара с заданной массовой 

долей растворенного вещества 

1   

33  Обобщение и систематизация знаний по 

теме  2 и 3. 

1   

34  Контрольный срез знаний 1   



 

35 Тема 4. Изменения, 

происходящие с веществами 

(13 часов)   

Явления физические и химические. 1   

36  Химические реакции. 1   

37  Химические уравнения 1   

38  Реакции разложения 1   

39  Реакции соединения 1   

40  Реакции замещения 1   

41  Реакции обмена 1   

42  Типы химических реакций на примере 

свойств воды.  

1   

43  Практическая работа №5. Признаки 

химических реакций. 

1   

44  Расчеты по химическим уравнениям 1   

45  Решение задач 1   

46  Обобщение и систематизация знаний по 

теме 4. 

1   

47  Тематический контроль знаний 1   

48 Тема 5. Растворение. 

Растворы. Свойства 

растворов электролитов. 

Окислительно – 

восстановительные реакции 

(18 часов) 

Растворение как физико – химический 

процесс. Типы растворов. 

1   

49  Электролитическая диссоциация 1   

50  Ионные уравнения реакций 1   

51  Практическая работа №6.Ионные 

реакции. №7 Условия протекания 

химических реакций между растворами 

электролитов до конца. 

1   

52-

53 

 Кислоты, их классификация и свойства. 2   



 

54-

55 

 Основания, их классификация и свойства. 2   

56-

57 

 Оксиды, их классификация и свойства 2   

58-

59 

 Соли, их свойства. Сам. работа 2   

60  Генетическая связь между классами 

неорганических соединений 

1   

61  Практическая работа №8. Свойства 

кислот оснований, оксидов и солей. 

1   

62  Окислительно-восстановительные 

реакции 

1   

63  Практическая работа №9. Решение 

экспериментальных задач. 

1   

64  Обобщение и систематизация знаний по 

теме 5. 

1   

65  Тематический контроль знаний 1   

66 - 

70 

 Повторение  знаний за курс химии 8 кл 4   

 

9 класс (70 ч, 2 ч. в неделю) 

№ п/п Раздел программы Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения Информация 

об изменениях 

план факт 

1 Введение. Общая 

характеристика  химических 

элементов и химических 

элементов -  9 ч  

Повторение пройденного материала за 8 класс 1    

2  Входная контрольная работа за 8 класс 1    

3  Характеристика химического элемента на 

основании его положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева 

1    

4  Характеристика химического элемента по 

кислотно-основным свойствам образуемых им 

1    



 

соединений 

5  Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева 

1    

6  Химическая организация природы 1    

7  Химические реакции. Скорость химической 

реакции Катализаторы и катализ 

1    

8  Повторение «Общая характеристика химических 

элементов и химических реакций» 

1    

9  Тематический контроль знаний 1    

10 Металлы – 20 часов Век медный, бронзовый, железный 1    

11  Положение металлов в Периодической системе 

Д.И. Менделеева и строение их атома   

1    

12  Физические свойства металлов 1    

13  Сплавы 1    

14  Химические свойства металлов 1    

15  Получение металлов 1    

16  Коррозия металлов 1    

17  Щелочные металлы 1    

18  Бериллий, магний и щелочноземельные металлы 1    

19  Решение задач 1    

20  Практическая работа№1 «Осуществление 

цепочки химических превращений» 

1    

21  Алюминий 1    

22  Амфотерные свойства алюминия.  1    

23  Железо 1    

24  Соединения железа. 1    

25  Практическая работа№2«Получение и свойства 

соединений металлов» 

1    

26  Повторение и обобщение пройденного материала     



 

27  Тематический контроль знаний 1    

28  Практическая работа №3«Экспериментальные 

задачи по распознаванию и получению 

соединений металлов» 

1    

29 Неметаллы – 25 часов Неметаллы: атомы и простые вещества. 

Кислород, озон, воздух 

1    

30  Водород 1    

31  Вода 1    

32  Вода в жизни человека 1    

33  Галогены 1    

34  Соединения галогенов.  1    

35  Получение галогенов. Биологическое значение  и 

применение галогенов и их соединений 

1    

36  Кислород 1    

37  Сера 1    

38  Соединения серы. 1    

39  Практическая работа№4«Экспериментальные 

задачи по теме Подгруппа кислорода» 

1    

40  Азот 1    

41  Аммиак 1    

42  Соли аммония 1    

43  Кислородные соединения азота.  1    

44  Фосфор и его соединения 1    

45  Углерод 1    

46  Кислородные соединения углерода.  1    

47  Кремний и его соединения 1    

48  Практическая работа №5«Экспериментальные 

задачи по теме Подгруппы азота и углерода» 

1    

49  Повторение и обобщение пройденного материала 1    



 

50  Тематический контроль знаний 1    

51  Практическая работа№6«Получение, собирание и 

распознавание газов» 

1    

52 Обобщение знаний по химии 

за курс основной школы. 

Подготовка к государственной 

итоговой аттестации(ОГЭ ) – 

10 часов 

Периодическая система Д.И.Менделеева и 

строение атома 

1    

53  Электроотрицательность. Степень окисления.  1    

54  Строение вещества 1    

55  Классификация химических реакций 1    

56  Скорость химической реакции 1    

57  Диссоциация электролитов в водных растворах 1    

58  Ионные уравнения реакций 1    

59  Окислительно – восстановительные реакции 1    

60  Окислительно – восстановительные реакции 1    

61  Неорганические вещества и их номенклатура 1    

62  Классификация неорганических веществ 1    

63  Характерные химические свойства 

неорганических веществ 

1    

64  Повторение и обобщение пройденного материала 1    

65  Контрольная работа по теме «Обобщение знаний 

по химии за курс основной школы» 

1    

66-68  Обобщение пройденного материала  3    

 

 

 

 

 

 



 

2.2.2.16. Изобразительное искусство 

Образовательная программа по изобразительному искусству 

 

Программа курса по изобразительному искусству  создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Составлена на основе Программы 

Изобразительное искусство:  

Неменский Б.М. Изобразительное искусство : 5-8 классы: рабочие программы / Б.М. Неменский , Л.А. 

Неменская,  Н.А. Горяева,  А.С. Питерских. –М.: Просвещение, 2016. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения изобразительного искусства, которые определены стандартом. 

 

Цели образования с учётом специфики учебного курса. 
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

Основные задачи предмета «Изобразительного искусства»: 

 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 эмоцио-

нально-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 курса. 

 

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, которое опирается на 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направленным 

на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овладение образным 

языком декоративного искусства посредством формирования художественных знаний, умений, 

навыков. 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по принципу 

углубленного изучения каждого вида искусства. 

 

Содержание курса 

 «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». 

 

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. 

 

Раздел 1 «Древние корни народного искусства» - 8 ч. 

Древние образы в народном искусстве. 

Декор русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Раздел 2 «Связь времен в народном искусстве» - 8 ч. 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Богородская деревянная резная игрушка с элементами движения. 

Искусство Гжели. 

Искусство Городца. 

 Искусство Хохломы. 

Искусство Жостово. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву.  

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Раздел 3 «Декор – человек, общество, время» - 10 ч.  

Зачем людям украшение 

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. 

Раздел 4 «Декоративное искусство в современном мире» - 8 ч. 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам – мастер ДПИ. 

Тема 6 класса - «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. 

Содержание курса 

 «Изобразительное искусство в жизни человека». 

 

Раздел 1. «Виды изобразительного искусства и основы их образного языка» - 8 ч. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Рисунок-основа изобразительного творчества 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Раздел 2. «Мир наших вещей. Натюрморт» - 8ч. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира – натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта 

Раздел 3. «Вглядываясь в человека. Портрет» - 10ч. 

Образ человека – главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и её 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 20 века. 

Раздел 4. «Человек и пространство. Пейзаж» - 8ч. 

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.   

Тема «Дизайн и архитектура в жизни человека» - посвящена изучению архитектуры и дизайна, т.е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение конструктивных 



 

искусств в ряду других видов пластических искусств опирается на уже сформированный за 

предыдущий период уровень художественной культуры учащихся. 

Содержание курса 

 «Дизайн и архитектура в жизни человека». 

 

Раздел 1. «Художник – дизайн – архитектура. Искусство композиции – основа дизайна и 

архитектуры» - 8ч. 

Основы композиции в конструктивных искусствах. 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст. Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе.  

Многообразие форм полиграфического дизайна. 

В бескрайнем море книг и журналов. 

Раздел 2. «В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств» - 8ч. 

Объект и пространство. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объёмов. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне. 

Труд художника на улицах твоего города. 

Раздел 3. «Город и человек» - 10ч. 

Город сквозь времена и страны. 

Город сегодня и завтра. 

Живое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Вещь в городе и дома. Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. 

Дизайн интерьера общественного здания. 

Природа и архитектура (ландшафтный дизайн). 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Праздник в городе. 

Раздел 4. «Человек в зеркале дизайна и архитектуры» - 8ч. 

Мой дом – мой образ жизни. 

Интерьер, который мы создаём. 

Пугало в огороде, или… Под шёпот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты. 

Встречают по одёжке. 

Имидж: лик или личина? Сфера имидж – дизайна. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

8 класс 

Тема – «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении» - является как развитием, так 

и принципиальным расширением курса визуально-пространственных искусств. 20 век дал 

немыслимые ранее возможности влияния на людей зрительных образов при слиянии их со словом и 

звуком. Синтетические искусства – театр, кино, телевидение – непосредственно связанные с 

изобразительными и являются сегодня господствующими. 

 Содержание курса 

 «Изобразительное искусство в театре, кино, на телевидении». 



 

 

Раздел 1. «Художник и искусство театра» - 8ч. 

Искусство зримых образов. 

Правда и магия театра. 

Безграничное пространство сцены. 

Сценография – искусство и производство. 

Тайны актёрского перевоплощения. 

Привет от Карабаса – Барабаса (художник в театре кукол). 

Третий звонок. (спектакль от замысла к воплощению). 

Раздел 2. «Эстафета искусств: от рисунка к фотографии» - 8 ч. 

Фотография – взгляд, сохранённый навсегда. 

Грамота фотокомпозиции и съёмки. 

Фотография – искусство светописи. 

«На фоне Пушкина снимается семейство». 

Человек на фотографии. 

Событие в кадре. 

Фотография и компьютер. 

Раздел 3. «Фильм – творец и зритель» - 10ч. 

Многоголосый язык экрана. 

Художник – режиссёр – оператор. 

От большого экрана к твоему видео (азбука киноязыка) 

Фильм – «рассказ в картинках» 

Воплощение замысла. 

Чудо движения: увидеть и снять. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Живые картинки на твоём компьютере. 

Раздел 4. «Телевидение – пространство культуры?» - 8ч. 

Мир на экране: здесь и сейчас. 

Телевидение и документальное кино. 

Жизнь врасплох, или Киноглаз. 

Телевидение, видео, Интернет…Что дальше? 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства. 

 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятельностной 

форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество посредством 

овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений искусства и 

эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены 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. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворчество 

всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 



 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и ис-

кусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как 

способ самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 

Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный 

потенциал ребенка, развивает его душу средствами приобщения к художественной культуре, как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать 

разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 

своего отношения к нему, эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на 

создание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - это способ организации 

общения людей и прежде всего, имеет коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, 

обращение к окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения школьниками 

программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих 

собственных переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются 

значимыми составляющими учебного материала. Конечная цель - формирование у школьника 

самостоятельного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности - сущность обучающих 

методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто 

изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения становятся личностно зна-

чимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск 

идеалов. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, 

изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Особое значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нравственности и 

патриотизма. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». 

Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом 

культурное богатство своей Родины. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 



 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе 

изучение предмета «Изобразительное искусство». 

Рабочая программа основного общего образования по изобразительному искусству составлена из 

расчета часов, указанных в Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений общего 

образования. Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5 - 8 классах 1 час в 

неделю. 

 

Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (программа, учебники, дидактические материалы). 

Методические пособия и книги для учителя. 

Методические журналы по искусству. 

Учебно-наглядные пособия. 

Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства. 

Научно-популярная литература по искусству. 

2. Печатные пособия 

  Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы. 

  Портреты художников. 

Таблицы по цветоведению. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметам быта. 

Схемы по правилам рисования орнаментов. 

Таблицы по народным промыслам, ДПИ. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 

Дидактический раздаточный материал. 

      3. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 

программы по предмету.  

Электронные библиотеки по искусству. 

4. Технические средства обучения. 

Мультимедийная приставка. 

Интерактивная доска. 

Ноутбук. 

Образовательные ресурсы (диски). 

5. Модели и натурный фонд. 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

6. Специфическое сопровождение 

Стеллажи (полки) для хранения. 

 Демонстрационные и постановочные материалы. 

 Разнообразные художественные материалы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

«Изобразительное искусство» 

 

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, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осозна-



 

ние 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, мировоззрению, 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 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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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. 

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 художественное 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 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); 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; фор-

мирование 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 результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Обучающийся 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; 

 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; 

 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; 

 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 и др.; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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. 

Обучающийся 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; 

 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 российских художников (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; 

 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. 

 

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. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по изобразительному искусству 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных  качественных свойствах учащихся, которые 

они приобретают  в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Осмысленное и эмоционально - ценностное восприятие визуальных образов реальности в 

произведениях искусства; 

 Освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Формирование доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

 Формирование мотивации к учению; 

 Воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 

оценивать явления окружающего мира и искусства. 

 Овладение основами практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами. 

 Овладение средствами художественного изображения; 

 Развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально - нравственной оценки. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства: 



 

 формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и 

личностно значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно - материальной и 

пространственной среды и понимания красоты человека; 

 умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, другой культуре, другому 

восприятию мира. 

 обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Умение эстетически подходить к любому виду деятельности. 

 Развитие художественно - образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; 

 Формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 Развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 

 Проводить сравнение и классификацию; 

 Применять полученную информацию на практике; 

 Использование знаково-символических средств; 

 Поиск необходимой информации из различных источников; 

 Выдвижение гипотез; 

 Организовывать своё рабочее место; 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 Формулировать и удерживать учебную задачу; 

 Работать по плану; 

 Обретения самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

 Работать в паре; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Вырабатывать совместные решения при работе в парах; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Участвовать в диалоге на уроке; 

Предеметные результаты освоения изобразительного искусства: 

 Восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

 Активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности. 

 Художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и 

общества; 

 Понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка 

и средств художественной выразительности, особенности различных художественных 

материалов и техник во время практической творческой работы; 

 Восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства. 

 Умение ориентироваться и находить самостоятельно необходимую информацию по искусству 

в словарях, справочниках, книгах по искусству; в электронных информационных ресурсах; 

 Диалогический подход к освоению произведений искусства; 

 Отвечать на вопросы учителя и товарищей по классу; 

 Применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественно - творческой деятельности (работа в области 

живописи, графики, дизайна, декоративно- прикладного искусства). 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

По окончанию 5 класса учащийся  научится: 

  понимать значение декоративно-прикладного искусства в жизни человека, истоки и специфику 

его образного языка;  

 понимать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 различать изученные  народные художественные промыслы России; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века). 

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного 

искусства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

 выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также 

видеть единство материала, формы и декора; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора; 

 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, уметь передавать свое 

эмоциональное состояние; 

 эмоционально откликаться на произведения декоративно-прикладного искусства, высказывать 

суждения об их художественных особенностях; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединенные единой стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера 

определенной эпохи); 

 использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 

замысла в собственной деятельности, моделирование новых образов путем трансформации 

известных, владеть навыком работы в различных техниках (роспись по дереву, стеклу, батик, 

витраж и т.д.). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по изобразительному искусству 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет 

следующих  личностных результатов: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность 

к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

 формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; 

 способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 формирование навыков использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках; стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей  или их украшения. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе 

проявляются: 

  в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании 

целостного восприятия мира;  

  в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

  в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 

  в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений; 

 умении  видеть  и воспринимать проявления художественной культуры  в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

  желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, родного языка и др.); 



 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.)  художественно-эстетическим содержанием; 

  умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой  деятельности, собственной 

и одноклассников. 

Предметные результаты  освоения изобразительного искусства в основной школе проявляются в 

следующем: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать 

основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 

 умение различать и передавать в художественно-творческой  деятельности характер, 

эмоциональное состояние и  свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (в пределах изученного);  проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего и других народов;  

 способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных  эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для 

передачи замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов 

путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства и 

компьютерной графики); 

  Понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка эстетических позиций 

достоинств и недостатков произведений искусства. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

По окончанию 6 класса учащийся  научится: 

 Понимать  значение изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 Знать о существовании изобразительного искусства во все времена истории, иметь 

представления о многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в 

разные эпохи; 

 Понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в 

искусстве, ее претворение в художественный образ; 

 Знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 Называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 Понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

 Знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 

(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации 

изображения; 



 

 Знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

 Пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами ( карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

 Видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

 Видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 Создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 Активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведению искусства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать содержание и выразительные средства художественных   

произведений; 

 выражать в беседе свое отношение к произведению искусства; 

 создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного; 

 выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 

 овладеть на практике основами цветоведения; 

 создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

 изображать портреты, пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение; 

 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; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по изобразительному искусству 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 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, мировоззрению, 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; 

 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 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 ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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. 

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 художественное 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;  

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, - освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 



 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

По окончанию 7 класса учащийся  научится: 

 уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального 

и художественно-образных начал и их социальную роль; 

 знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции 

современного конструктивного искусства; 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объеме); 

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно- производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических 

композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости 

и в пространстве; 

 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 ансамбля; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна; 

 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; 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по изобразительному искусству 

Деятельность в обучении изобразительному искусству должна быть направлена на достижение 

учащимися следующих личностных результатов: 

• развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого самовыражения 

личности; 

• гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

• формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах бытия искусства; 

• развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, накопление разнообразия и 

неповторимого опыта эстетического переживания; 

• формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в основной школе: 

• применение методов познания через художественный образ для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

• активное использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов в бытии и 

динамике развития искусства; 

• умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей; оценивать достигнутые результаты; 

• развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения по поводу 

произведений искусства; 

• формировать ключевые компетенции в процессе диалога с искусством: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения.   

Предметные результаты изучения изобразительного искусства: 

   представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и общества;  



 

   наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, воспринимать смысл (концепцию) 

художественного образа, произведения искусства; 

 усваивать особенности языка разных видов искусства, художественных средств выразительности, 

специфики художественного образа в различных видах искусства; 

 различать изученные виды и жанры искусств; 

   описывать явления искусства, используя специальную терминологию;  

   классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

  структурировать изученный материал и информацию, полученную из различных источников; 

    представлять систему общечеловеческих ценностей; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

   формировать коммуникативную, информационную и социально-эстетическую компетентности, в том 

числе овладевать культурой устной и письменной речи; 

   использовать методы эстетической коммуникации, осваивать диалоговые формы общения с 

произведениями искусства; 

   развивать в себе индивидуальный художественный вкус, интеллектуальную и эмоциональную 

сферы;  

   воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах 

произведений высокого и массового искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности;  

 проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям 

мировой культуры, расширять свой эстетический кругозор;  

    понимать условность языка различных видов искусства, создавать условные изображения, символы; 

    определять зависимость художественной формы от цели творческого замысла; 

   реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом (художественно-образном) материале; 

  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства;  

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

 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); 

  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

  применять различные художественные материалы, использовать выразительные средства искусства в 

своем творчестве как в традиционных, так и в инновационных (информационных) технологиях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

По окончанию 8 класса учащийся  научится: 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников (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. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 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. 

 

  

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

  

План. Факт. 

1 2 3 4 5 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 

1 Древние образы в народном 

искусстве. 

1 03-07.09  



 

2 Убранство русской избы. 1 10-14.09  

3 Внутренний мир русской 

избы. 

1 17-21.09  

4 Конструкция и декор 

предметов народного быта. 

1 24-28.09  

5 Русская народная вышивка. 1 01-05.10  

6 Народный праздничный 

костюм. 

1 08-12.10  

7 

8 

Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

2 15-19.10 

22-26.10 

 

 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 часов) 

1 Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

1 05-09.11 

 

 

2 Искусство Гжели 1 12-16.11  

3 Городецкая роспись. 1 19-23.1  

4 Хохлома. 1 26-30.11  

5 Жостово. Роспись по 

металлу. 

1 03-07.12  

6 Щепа. Роспись по лубу и 

дереву. 

1 10-14.12  

7 

8 

Роль народных промыслов 

в современной жизни 

(обобщение темы). 

2 17-21.12 

24-28.12 

 

 

 

ДЕКОР – ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10 часов) 

1 Зачем людям украшения 1 14-18.01  

2 Роль декоративного 

искусства в жизни древнего 

общества (Древний 

1 21-25.01  



 

Египет). 

3 Украшения в жизни 

древних обществ. 

1 28.01-01.02  

4 Декоративное искусство 

Древней Греции. 

1 04-08.02  

5 Одежда говорит о человеке. 

Декоративное искусство 

Древнего Китая. 

1 11-15.02  

6 

7 

Одежда говорит о человеке. 

Декоративное искусство 

Западной Европы. 

2 18-22.02 

25-29.02 

 

8 

9 

О чём рассказывают нам 

гербы и эмблемы. 

2 03-07.03 

10-14.03 

 

10 Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества (обобщение 

темы) 

1 17-21.03  

 

 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (8 часов) 

1 

2 

Современное выставочное 

искусство. 

2 01-07.04 

08-14.04 

 

3 Ты сам-мастер ДПИ 

(русская тряпичная кукла) 

1 15-21.04  

4 Ты сам мастер ДПИ (ваза) 1 22-28.04  

5 

6 

Ты сам мастер ДПИ 

(витраж) 

2 29.04-05.05 

06-12.05 

 

7 Ты сам мастер ДПИ 

(мозайка) 

1 13-19.05  

8 Обобщение тем года. 1 20-26.05  

 

Итого: 34 урока 

 



 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

  

План. Факт. 

1 2 3 4 5 

ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА 

 (8 часов) 

1 Изобразительное искусство. 

Семья пространственных 

искусств. 

1 02-07.09  

2 Рисунок – основа 

изобразительного 

творчества. 

1 09-14.09  

3 Линия и её выразительные 

возможности. Ритм линий. 

1 16-21.09  

4 Пятно как средство 

выражения. Ритм пятен. 

1 23-28.09  

5 Цвет. Основы 

цветоведения. 

1 30.09-05.10  

6 Цвет в произведениях 

живописи. 

1 07-12.10  

7  Объёмные изображения в 

скульптуре. 

1 14-19.10  

8 Основы языка изображения 

(обобщение темы) 

1 21-26.10  

 

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (8 часов) 

1 Реальность и фантазия в 

творчестве художника. 

1 05-11.11  

2 Изображение предметного 

мира – натюрморт. 

1 12-18.11  

3 Понятие формы. 

Многообразие форм 

окружающего мира. 

1 19-25.11  



 

4 Изображение объёма на 

плоскости и линейная 

перспектива. 

1 26.11-02.12  

5 Освещение. Свет и тень. 1 03-09.12  

6 Натюрморт в графике. 1 10-16.12  

7 Цвет в натюрморте. 1 17-23.12  

8 Выразительные 

возможности натюрморта. 

(обобщение темы) 

1 24-30.12 

 

 

 

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ. (10 часов) 

1 Образ человека – главная 

тема искусства. 

1 13-

18.01 

 

2 Конструкция головы 

человека и её основные 

пропорции. 

1 20-

25.01 

 

3 Изображение головы 

человека в пространстве. 

1 27.01-

01.02 

 

4 Портрет в скульптуре.  1 03-

08.02 

 

5 Графический портретный 

рисунок. 

1 10-

15.02 

 

6 Сатирические образы 

человека. 

1 17-

22.02 

 

7 Образные возможности 

освещения в портрете. 

1 24.02-

29.02 

 

8 Роль цвета в портрете. 1 02-

07.03 

 

9 Великие портретисты 

прошлого. 

1 09-

14.03 

 

10 

 

Портрет в 

изобразительном искусстве 

20 века. 

(обобщение темы 

четверти) 

 

1 16-

21.03 

 

 

 

 



 

 

ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ.(8 часов) 

1 Жанры в изобразительном 

искусстве. 

1 01-

07.04 

 

 

2 Изображение пространства. 1 08-

14.04 

 

 

3 Правила построения 

перспективы. Воздушная 

перспектива. 

1 15-

21.04 

 

 

4 Пейзаж – большой мир.  1 22-

28.04 

 

 

5 Пейзаж настроения. 

Природа и художник. 

1 29.04-

05.05 

 

 

6 Пейзаж в русской 

живописи. 

1 06-

12.05 

 

7 Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

1 13-

19.05 

 

8 Выразительные 

возможности 

изобразительного 

искусства. Язык и смысл. 

(обобщение темы) 

1 20-

27.05 

 

 

Итого: 34 урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

  

План. Факт. 

1 2 3 4 5 

ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. ИСКУССТВО КОМПОЗИЦИИ – ОСНОВА 

ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (8 часов) 

1 Основы композиции в 

конструктивных 

искусствах. 

1 02-06.09 

 

 

2 Прямые линии и 

организация пространства. 

1 09-13.09  

3 Цвет – элемент 

композиционного 

творчества. 

1 16-20.09  

4 Свободные формы: линии и 

тоновые пятна. 

1 23-27.09  

5 Буква – строка – текст. 

Искусство шрифта. 

1 30.09-04.10  

6 Когда текст и изображение 

вместе. 

1 07-11.10  

7 Многообразие форм 

полиграфического дизайна. 

1 14-18.10  

8 

 

 В бескрайнем море книг и 

журналов (обобщение 

темы). 

1 

 

21-25.10 

 

 

 

В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. (8 часов) 

 

1 Объект и пространство. 1 05-11.11 

 

 

2 Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете. 

1 12-18.11 

 

 



 

3 Конструкция: часть и 

целое. Здание как сочетание 

различных объёмов. 

1 19-25.11 

 

 

4 Важнейшие архитектурные 

элементы здания. 

1 26.11-

02.12 

 

 

5 Красота и 

целесообразность. 

1 03-09.12 

 

 

6 Форма и материал. 1 10-16.12  

7 Цвет в архитектуре и 

дизайне. 

1 17-23.12 

 

 

8 Труд художника на улицах 

твоего города (обобщение 

темы). 

1 24-30.12 

 

 

 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. (10 часов) 

1 Город сквозь времена и 

страны. 

1 13-17.01  

2 Город сегодня и завтра. 1 20-24.01  

3 Живое пространство города 

(город, микрорайон, улица). 

1 27-31.01  

4 Вещь в городе и дома. 

Городской дизайн.  

1 03-07.02  

5 Интерьер и вещь в доме. 1 10-14.02  

6 Дизайн интерьера 

общественного здания. 

1 17-21.02  

7 Природа и архитектура 

(ландшафтный дизайн). 

1 24-28.02  

8 

9 

Ты – архитектор! Замысел 

архитектурного проекта и 

его осуществление. 

2 02-06.03 

09-13.03 

 

10 Праздник в городе 

(обобщение темы) 

1 16-20.03  

 



 

 

 ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ.(8 часов) 

1 Мой дом – мой образ 

жизни. 

1 01-07.04 

 

 

2 Интерьер, который мы 

создаём. 

1 08-14.04 

 

 

3 Пугало в огороде, 

или… 

Под шёпот 

фонтанных струй. 

 

1 15-21.04 

 

 

4 Мода, культура и ты. 

 

1 22-28.04 

 

 

5 Встречают по одёжке. 

 

1 29.04-05.05 

 

 

6 Имидж: лик или личина? 

Сфера имидж- дизайна. 

1 06-12.05 

 

 

7 Автопортрет на каждый 

день. 

1 13-19.05 

 

 

8 Моделируя себя – 

моделируешь мир 

(обобщение темы). 

1 20-26.05 

 

 

 

Итого: 34 урока 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

  

План. Факт. 

1 2 3 4 5 

ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА. (8 часов) 

1 Искусство зримых образов. 1 04-07.09  

2 Правда и магия театра. 1 11-14.09  

3 Безграничное пространство 

сцены. 

1 18-21.09  

4 Сценография – искусство и 

производство. 

1 25-28.09  

5 Тайны актёрского 

перевоплощения. 

1 02-05.10  

6 Привет от Карабаса – 

Барабаса (художник в 

театре кукол) 

1 09-12.10  

7 

8 

Третий звонок. (Спектакль 

от замысла к воплощению) 

Обобщение темы четверти. 

2 16-19.10 

23-26.10 

 

 

ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ.  (8 часов) 

1 Фотография – взгляд, 

сохранённый навсегда. 

1 06-09.11  

2 Грамота фотокомпозиции и 

съёмки. 

1 13-16.11  

3 Фотография – искусство 

светописи. 

1 20-23.11  

4 «На фоне Пушкина 1 27-30.11  



 

снимается семейство». 

5 Человек на фотографии. 1 04-07.12  

6 Событие в кадре. 1 11-14.12  

7 

8 

Фотография и компьютер. 

Обобщение темы четверти. 

2 18-21.12 

25-28.12 

 

 

ФИЛЬМ – ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. (10 часов) 

1 Многоголосый язык экрана 1 15-18.01  

2 Художник – режиссёр – 

оператор. 

1 22-25.01  

3 От большого экрана к 

твоему видео (азбука 

киноязыка) 

1 29.01-01.02  

4 

5 

Фильм – «рассказ в 

картинках» 

2 05-08.02 

12-15.02 

 

6 Воплощение замысла. 1 19-22.02  

7 Чудо движения: увидеть и 

снять. 

1 26-29.02  

8 

9 

Бесконечный мир 

кинематографа. 

2 04-07.03 

11-14.03 

 

10 Живые рисунки на твоём 

компьютере. Обобщение 

темы. 

1 18-21.03  

 

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ? (8 часов) 

1 

2 

Мир на экране: здесь и 

сейчас. 

2 01-04.04 

08-11.04 

 

3 

4 

Телевидение и 

документальное кино. 

2 15-18.04 

22-25.04 

 

5 Жизнь врасплох, или 1 29.04-02.05  



 

Киноглаз. 

6 Телевидение, видео, 

Интернет… Что дальше? 

1 06-09.05  

7 

8 

 

В царстве кривых зеркал, 

или Вечные истины 

искусства (обобщение 

темы) 

2 13-16.05 

20-23.05 

 

 

 

Итого: 34 часа 

 

 

2.2.2.17.Музыка 

Авторы программы «Музыка. 5—8 классы» Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская. Сборник рабочих 

программ. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской  Программы написаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Примерных программ по предметам основного общего образования. Сборник 

состоит из программ по музыке для 5—8 классов и программ по искусству для 8—9 классов. В 

программах даны общие характеристики учебных предметов, определено их место в учебном плане, 

раскрыты ценностные ориентиры содержания, а также личностные, метапредметные и предметные 

результаты их освоения.  

Содержание учебного предмета 

Цель учебного предмета — развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры — наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в 

возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их 

умения ориентироваться в жизненном информационном пространстве.                 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, жанрово-

стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, музыка 

религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов) в 

их взаимодействии с произведениями других видов искусства.  

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, запечатлённому 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 жизни; — овладение художественно-практическими умениями и 

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 (ИКТ).  

            Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями:  

• Музыка как вид искусства. 

 • Народное музыкальное творчество. 

 • Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. 

 • Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. • 

 Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека.  

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с предметом 

«Музыка» для начальной школы. Музыка как вид искусства. Интонация — носитель образного 

смысла. Многообразие интонационно-образных построений. Интонация в музыке как звуковое 

воплощение художественных идей и средоточие смысла. 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 трёхчастная, 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.  

Программная музыка.  

Многообразие связей музыки с литературой.  

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Многообразие связей музыки с 

изобразительным искусством.  

Взаимодействие музыки и различных видов и жанров изобразительного искусства в музыкальном 

театре.  

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и изобразительном 

искусстве.  

Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  



 

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).  

Народное музыкальное творчество. Устное народное музыкальное творчество в развитии общей 

культуры народа. Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной и инструментальной музыки. Русские народные музыкальные инструменты. Русская 

народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, основные жанры, 

темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального музыкального творчества. 

Музыкальный фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 

обрядов. Этническая музыка. Знакомство с разнообразными явлениями музыкальной культуры, 

народным и профессиональным музыкальным творчеством своего региона. Различные 

исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, сказительное).  

Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Роль фольклора в становлении 

профессионального музыкального искусства. Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как 

основа древнерусской храмовой музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. 

Русская музыка XVII—XVIII вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX— XX вв. Роль фольклора в 

становлении профессионального зарубежного музыкального искусства. Духовная музыка 

западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как основа западноевропейской религиозной 

музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика национальных школ). Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  

Русская и зарубежная музыкальная культура XX—XXI вв. Творчество русских и зарубежных 

композиторов XX—XXI вв. Стиль как отражение мироощущения композитора. Стилевое 

многообразие музыки XX—XXI вв. (импрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). 

Музыкальное творчество русских и зарубежных 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, эстрадная музыка. Современная 

музыкальная жизнь. Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. 

 Современная музыка религиозной традиции. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

композиторы, исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. 

Электронная музыка. Синтетические жанры музыки (симфония-сюита, концерт-симфония, симфония-

действо и др.). Обобщение представлений школьников о различных исполнительских составах (пение: 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент, a capella; певческие голоса: сопрано, меццо-

сопрано, альт, тенор, баритон, бас; хоры: народный, академический; музыкальные инструменты: 



 

духовые, струнные, ударные, современные электронные; виды оркестра: симфонический, духовой, 

камерный, оркестр народных инструментов, эстрадно-джазовый оркестр). Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Информационно-коммуникационные технологии 

в музыкальном искусстве. Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом.  

Значение музыки в жизни человека. Воздействие музыки на человека, её роль в человеческом 

обществе. Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Преобразующая сила музыки как вида искусства. Противоречие как источник непрерывного развития 

музыки и жизни. Вечные проблемы жизни, их воплощение в музыкальных образах. Разнообразие 

функций музыкального искусства в жизни человека, общества. Влияние средств массовой 

информации, центров музыкальной культуры (концертные залы, фольклорные объединения, музеи) на 

распространение традиций и инноваций музыкального искусства. Всеобщность, интернациональность 

музыкального языка. Музыка мира как диалог культур. Ниже представлено тематическое 

планирование в соответствии с учебниками музыки авторов Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской: 

«Музыка. 5 класс», «Музыка. 6 класс», «Музыка. 7 класс», «Музыка. 8 класс». 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа ориентирована на реализацию компенсаторной функции искусства: восстановление 

эмоционально-энергетического тонуса подростков, снятие нервно-психических перегрузок учащихся. 

Методологическими основаниями данной программы служат современные научные исследования, в 

которых отражается идея познания школьниками художественной картины мира и себя в этом мире.  

Приоритетным в программе, как и в программе начальной школы, является введение ребёнка в мир 

музыки через интонации, темы и образы отечественного музыкального искусства, произведения 

которого рассматриваются в постоянных связях и отношениях с произведениями мировой 

музыкальной культуры. Воспитание любви к своей культуре, своему народу и настроенности на 

восприятие иных культур («Я и другой») обеспечивает осознание ценностей культуры народов России 

и мира, развитие самосознания ребёнка.  

Основными методическими принципами программы являются: принцип увлечённости; принцип 

триединства деятельности композитора—исполнителя—слушателя; принцип тождества и 

контраста, сходства и различий; принцип интонационности; принцип диалога культур. В целом все 

принципы ориентируют музыкальное образование на социализацию учащихся, формирование 

ценностных ориентаций, эмоционально-эстетического отношения к искусству и жизни.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Рабочая программа основного общего 

образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в базисном 

учебном плане образовательных организаций общего образования. Предмет «Музыка» изучается в 5—

8 классах в объёме не менее 140 часов (по 34 часа в каждом учебном году).  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА Искусство, как и культура в 

целом, предстаёт перед школьниками как история развития человеческой памяти, величайшее 

нравственное значение которой, по словам академика Д. С. Лихачёва, «в преодолении времени». 

Отношение к памятникам любого из искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель 

культуры всего общества в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, 

творческой памяти — важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение 

культурной среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, 

социализацию учащихся. Предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 



 

активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с 

жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и 

зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 

большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, музыкальных впечатлений и 

эстетических представлений об окружающем мире. Программа «Музыка» для 5—8 классов создана на 

основе преемственности с курсом начальной школы и ориентирована на систематизацию и углубление 

полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач 

личностного и познавательного, социального и коммуникативного развития достигается благодаря 

целенаправленной организации и планомерному формированию музыкальной учебной деятельности, 

форм сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом процессе.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

 Изучение курса «Музыка» в основной школе обеспечивает достижение определённых результатов.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качествах 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 нём 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 учётом региональных 

и этнокультурных особенностей; — признание ценности жизни во всех её 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 альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 — умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 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 ИКТ; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования и отражают: 

 — степень развития 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;  

— становление 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, создание проектов и 

др.);  

— воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, различными видами изобразительного искусства; 

 — 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, владеть 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 ИКТ;  



 

— сотрудничество в ходе реализации коллективных, групповых, индивидуальных творческих и 

исследовательских проектов, решения различных музыкально-творческих задач.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 8 класса учащиеся научатся:  

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству;  

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

 — выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполнения, 

участвовать в различных формах музицирования; — раскрывать образное содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её 

воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать содержание 

музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и 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 отечественной и зарубежной культурной жизни, 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, музыки разных эпох;  

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по музыке. 

 

Содержание программы 5 класса базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

Цель уроков музыки в системе общего образования - развитие музыкальной культуры 

школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

Задачами изучения музыки в основной школе являются: 

 - приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену, осознание 

через музыку жизненных явлений, овладение культурой отношения к миру, запечатленному 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 и навыками в разнообразных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образном, 

жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального искусства (фольклор, 

музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных 

композиторов) в их взаимодействии с произведениями других видов искусства. 

 

                        СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, 

как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных 

жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, 

способность интонационно представлять (слышать) художественные образы.   

    

Формы организации учебного процесса 
групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля 
вводный, текущий, итоговый (тематический); фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

         Материально-техническое обеспечение: 
1. Фортепиано. 

2. Персональный компьютер. 

3. Медиапроектор. 

4. Звуковоспроизводящая аппаратура. 

5. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

6. УМК 

7. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов, фрагментов из мюзиклов. 

 

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к 

концу учебного года. 

Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, 

понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе знакомства 

с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исторического развития, 

процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок; 



 

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе познания 

произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения 

посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отражения 

жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

 формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 

произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в 

разных видах музыкальной исполнительской деятельности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-

эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной 

музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и проектных работ; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления 

о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям музыкальной культуры; 

 формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в 

достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой деятельности 

учащихся. 

Метапредметные результаты: (Познавательные) 

Обучащийся научится: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждающих их 

доказательств; 

 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их образов, 

существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие задачи, не 

имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета. 

Обучающийся получит возможность: 



 

 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать 

их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 

учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно 

или при поддержке одноклассников. 

 

Предметные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 



 

 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества. 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

         Материально-техническое обеспечение: 
8. Фортепиано. 

9. Персональный компьютер. 

10. Медиапроектор. 

11. Звуковоспроизводящая аппаратура. 

12. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

13. УМК 

14. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; 

с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов, фрагментов из мюзиклов. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 



 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов и их 

взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных 

инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

5класс ТЕМА 

Кол- 

во 

часов 

1 Что роднит музыку с литературой 1 

2-4 Вокальная музыка 3 

5-6 Фольклор в музыке русских композиторов 2 

7 Жанры инструментальной и вокальной музыки 1 

8-9 Вторая жизнь песни 2 

10 «Всю жизнь мою несу родину в душе...» 1 

    11-12 Писатели и поэты о музыке и музыкантах 2 

13 Первое путешествие в музыкальный театр. Опера 1 

14 Второе путешествие в музыкальный театр. Балет 1 

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1 

16 Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл 1 



 

17 Мир композитора 1 

18 Что роднит музыку с изобразительным искусством? 1 

19 «Небесное и земное» в звуках и красках 1 

20-21 «Звать через прошлое к настоящему» 2 

   22 Музыкальная живопись и живописная музыка 1 

23 Музыкальная живопись и живописная музыка 1 

24 Колокольные звоны в музыке и изобразительном 
искусстве 

1 

25 Портрет в музыке и изобразительном искусстве 1 

26 Волшебная палочка дирижера 1 

27 Образы борьбы и победы в искусстве 1 

28 Застывшая музыка 1 

29 Полифония в музыке и живописи 1 

30 Музыка 

на мольберте 

1 

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1 

32 «О подвигах, о доблести, о славе...» 1 

33 «В каждой мимолетности вижу я миры...» 1 

34 Мир композитора 1 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по музыке. 

 

Содержание учебного предмета направлено на формирование музыкальной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, обычаями, 

литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также с другими видами 

и предметами художественной и познавательной деятельности. 

В программе 6 класса рассматривается многообразие музыкальных образов, запечатленных в жанрах 

вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Музыкальный образ 

рассматривается как живое, обобщенное представление о действительности, выраженное в звуках. В 

сферу изучения входят также интонационная природа музыкальных образов, приемы взаимодействия 



 

и развития различных образных сфер в музыкальном искусстве. Мир образов народной, религиозной, 

классической и современной музыки. Музыка в семье искусств. 

Приоритетным направлением содержания программы 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 

 

Цель программы - развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры - наиболее полно отражает заинтересованность современного общества в возрождении 

духовности, обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения 

ориентироваться в жизненном информационном пространстве 

Задачи программы: 
 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 

способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 

инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 

исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

                   

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

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. 



 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки» и «Мир образов камерной симфонической музыки». 

Такое деление учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальным произведением 

всегда предполагает его рассмотрение в содружестве муз. 

Содержание данной программы раскрывается в учебных темах каждого полугодия, в обновленном 

музыкальном материале, а также введении параллельного и методически целесообразного 

литературного и изобразительного рядов. 

 

        

 Тема года: «Музыкальный образ и музыкальная драматургия» 

Тема 1 полугодия: «Мир образов вокальной и инструментальной музыки» (16ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, 

хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, органа, 

арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. 

Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный 

концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, 

реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). 

Тема 2 полугодия:  

«Мир образов камерной симфонической музыки» (19 ч) 

Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных 

исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика 

художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. 

Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, 

конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

 

                Виды музыкальной деятельности 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены 

на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения поп- культуры в СМИ. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

 различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.); 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 



 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса 
групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля 
вводный, текущий, итоговый (тематический); фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
1.Фортепиано. 

2.Персональный компьютер. 

3.Медиапроектор. 

4.Звуковоспроизводящая аппаратура. 

5.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

6.УМК 

7.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов, фрагментов из мюзиклов. 

Информационно-коммуникационные средства 
Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD). 

Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD). 

Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD). 

Интернет-ресурсы 
 Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим   доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

 Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

 Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru 

 Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

 

  

Личностные результаты: 
- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать музыкальное 

искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры личности; 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении учебных и творческих задач; 

- формирование умения познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
 Осуществлять контроль своих действий на основе заданного алгоритма. 

 Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

 Осуществить действия по реализации плана. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 Работая по плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ). 

 Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его. 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1529358842883000
https://www.google.com/url?q=http://classic.chubrik.ru/&sa=D&ust=1529358842883000
https://www.google.com/url?q=http://www.music-dic.ru/&sa=D&ust=1529358842883000
https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music&sa=D&ust=1529358842884000


 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

 В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

 Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные УУД: 
 Способность извлекать информацию из различных источников и выделять главное, переводить 

информацию в другую форму представления (текст, таблица, инструкция). 

 Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

 Составлять простой и сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные УУД: 
 Способность свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме (умение выдвигать 

тезисы и подтверждать аргументами, высказывать собственное суждение) 

 Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

 Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща. 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

 Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Предметные результаты: 
 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. 

Итоговый контроль определяет уровень знаний учащихся по предмету  и степень 

сформированности УУД. Личностные результаты учеников на ступени основного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Текущая (выборочная) 

оценка  личностных результатов осуществляется: в оценке знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей. Основным 

объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД. 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, итоговый. Форма контроля: 

устный опрос; самостоятельная работа; викторина; тест. 

 

Планируемые результаты 

Обучающийся 6 класса научится: 
 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

 осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, театров и 

др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Тематическое планирование 
 

 

№п/п 6 класс Тема Кол-во 

часов 

                              

1 Удивительный мир музыкальных образов 1 

2 Образы  романсов и песен  русских композиторов 1 

3 Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и 

живописи 

1 

4 «Уноси мое сердце в звенящую даль...» 1 



 

5 Музыкальный образ и мастерство исполнителя 1 

6 Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве 

композиторов 

1 

7 Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения 

1 

8 Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь» 1 

9 Образы русской народной и духовной музыки. Народное 

искусство Древней Руси 

1 

10 Образы русской духовной музыки. Духовный концерт 1 

11 В. Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской» 1 

12 Симфония «Перезвоны» В. Гаврилина. Молитва 1 

13 Образы духовной музыки Западной Европы 1 

14 «Небесное и земное» в музыке И. С. Баха 1 

15 Образы скорби и печали 1 

16 «Фортуна правит миром...» 1 

17 Авторская песня: прошлое и настоящее 1 

18 Джаз - искусство XX века 1 

19 Вечные темы искусства и жизни 1 

20 Инструментальная баллада 1 

21 Ночной пейзаж 1 

22 Инструментальный концерт. «Итальянский концерт» 1 

23 Космический пейзаж.  

«Быть может, вся природа – мозаика» 

1 

24-26 Образы симфонической  

музыки. «Метель» 

3 

27 Симфоническое развитие музыкальных образов 1 

28 Программная увертюра Л. ван Бетховена «Эгмонт» 1 

29-30 Увертюра-фантазия П. И. Чайковского «Ромео и 

Джульетта» 

2 

31-33 Мир музыкального театра 3 



 

34 Образы  кино музыки 1 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по музыке. 

 

Содержанием учебного предмета 7 класса является тема «Классика и современность». 

Предметом рассмотрения в 7 классе являются вечные темы классической музыки и их претворение в 

произведениях различных жанров; художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки; особенности музыкальной драматургии и развития музыкальных образов в 

произведениях крупных жанров – опере, балете, мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном 

концерте, сюите и др. В сферу изучения входят также жанровые и стилистические особенности 

музыкального языка, единство содержания и формы музыкальных произведений. Особое внимание 

уделяется изучению стиля, который рассматривается как отражение мироощущения композитора, как 

отражение музыкального творчества и исполнения, присущего разным эпохам. 

Содержание раскрывается в учебных темах каждого полугодия: тема первого полугодия -

 «Особенности драматургии сценической музыки»; тема второго полугодия - «Особенности драматургии 

камерной и симфонической музыки». 

 

 

Виды музыкальной деятельности 
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены 

на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

распространения поп- культуры в СМИ. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: 

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

 различного рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.); 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

размышлениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка 

музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы 

полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

исследовательской (проектной) деятельности и др. 

Формы организации учебного процесса 
групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля 
вводный, текущий, итоговый (тематический); фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Фортепиано. 

2.Персональный компьютер. 

3.Медиапроектор. 

4.Звуковоспроизводящая аппаратура. 

5.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

6.УМК 



 

7.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; с 

записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов, фрагментов из мюзиклов 

 

Информационно-коммуникационные средства 
 Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD). 

 Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD). 

 Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD). 

Интернет-ресурсы 
 Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

 Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

 Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru 

 Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы в 7 классе 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка». 

Учащиеся научатся: 
 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; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

 использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования 

(пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

Учащиеся получат возможность: 
 участвовать в музыкально-эстетической жизни класса, школы; 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

 развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетрадях, посещение 

концертов, театров и др.; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 
 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и 

подтверждающих их доказательств; 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1529358842883000
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 применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематизации 

учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учебных 

задач; 

 обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 

сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 

воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их 

образов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие 

задачи, не имеющие однозначного решения; 

 осуществлять поиск оснований целостности художественного явления (музыкального 

произведения), синтеза как составления целого из частей; 

 использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графическая, 

пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения между 

объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 

 пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность: 
 научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащающей 

личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользоваться на 

практике этими критериями. 

 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать 

композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в 

музыкальном произведении; 

 мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 

публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в индивидуальных, 

групповых проектных работах; 

 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, принимать 

различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и учитывать 

их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситуациях; 



 

 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 

выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 

полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход 

решения учебно-художественной задачи; 

 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления результата 

творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять их сольно 

или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Учащиеся научатся: 
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 

 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней 

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов; 

 ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России (в том 

числе родного края); 

 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкальных образов 

и их взаимодействия; 

 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические особенности 

народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на простейших 

музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в 

пластическом интонировании; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности, 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

  

Планируемые результаты  

Обучающийся 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; 

 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; 

 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). 

Обучающийся 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.). 

 

Тематическое планирование по музыке 7 класс 

 

 

№п/п 7 класс Тема Кол-

во 

часов 

1 Классика и современность 1 

2 В музыкальном театре. Опера 1 

3 ОпераМ. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 

4-5 Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» 2 

6 В музыкальном театре. Балет 1 

7 Первая битва с половцами. Плач Ярославны. Молитва. 2 

8 Героическая тема в русской музыке 1 

     9 В музыкальном театре. «Мой народ - американцы». Опера Дж. 

Гершвина «Порги и Бесс» 

2 

    10 Развитие традиций оперного спектакля 1 

    11 Опера Ж. Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. 1 

12 Балет Р. К. Щедрина «Кармен-сюита» 1 



 

13 Новое прочтение оперы Бизе 1 

14 Сюжеты и образы духовной музыки 1 

15 Рок-опера Э. Л. Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда» 1 

16 Вечные темы. Главные образы 1 

17 Музыка к драматическому спектаклю Д. Б. Кабалевского «Ромео и 

Джульетта» 

1 

18 Музыкальная драматургия -развитие музыки 1 

19 Два направления музыкальной культуры: светская и  духовная музыка 1 

20 Камерная  

инструментальная, музыка: этюд 

1 

21 Транскрипция 1 

22 Циклические формы инструментальной музыки 1 

     23 Соната 1 

24-29 Симфоническая музыка 

Симфония №103 Й. Гайдна 

Симфония № 40 В Моцарта 

Симфония № 5 Л. Бетховена 

Симфония № 8 Ф. Шуберта 

Симфония № 1 С. Прокофьева 

Симфония№ 1 В. Калинникова 

Симфония № 5 П. Чайковского 

Симфония №7 Д. Шостаковича 

6 

     30 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1 

31 Инструментальный концерт 1 

32 Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле блюз» 1 

33 Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1 

34 Пусть музыка звучит! 1 

 



 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса по музыке. 

 

Содержание учебного предмета «музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для 

культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной 

взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

               Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: 

•формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

•начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно–

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-

нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

         Одной из актуальных задач современного образования и воспитания является обращение к 

национальным, культурным традициям своего народа, родного края, формирования у подрастающего 

поколения интереса и уважения к своим истокам.  

 

Цели: 

• развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности 

к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления , творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; о музыкальном фольклоре, классическом наследии 

и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на 

человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 

деятельности: в слушании музыки, пении; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и 

музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 

потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной и в музыкальном 

самообразовании. 

Задачи: 

• привить любовь и уважение к музыке как к предмету искусства; 

• научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

• привить основы художественного вкуса; 

• научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь с 

литературой и изобразительным искусством); 

• сформировать потребность общения с музыкой. 

 

                  Главными темами программы 8 класса являются темы: «Классика и современность», 

«Традиции и новаторство в музыке». Предметом рассмотрения в 8 классе являются вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведениях различных жанров; художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки; особенности музыкальной 

драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте, сюите и др. В сферу изучения входят 

также жанровые и стилистические особенности музыкального языка, единство содержания и формы 



 

музыкальных произведений. Особое внимание уделяется изучению стиля, который рассматривается 

как отражение мироощущения композитора, как отражение музыкального творчества и исполнения, 

присущего разным эпохам. 

                   В разделе «Классика и современность» раскрывается музыкальный стиль как отражение 

эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанровое - 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические 

и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в сценических жанрах. 

Особенности построения музыкально-драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, 

ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы (классический и характерный), 

па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри 

искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. Музыка в драматическом 

спектакле. Роль музыки в кино и на телевидении. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

                      В разделе «Традиции и новаторство в музыке» ориентировано на систематизацию и 

углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-творческой деятельности, 

формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым культурным 

традициям.Переинтонирование классической музыки в современные обработки. Знакомство с новыми 

интерпретациями. Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных образов. 

                Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; инсценирование (разыгрывание песен), 

сюжетов музыкальных пьес программного характера. Кроме того, УМК содержит проблемные, 

дискуссионные, «открытые» вопросы и разноуровневые задания, предполагающие аргументацию и 

личностную оценку учащегося, поддерживающие состояние творческого поиска детей и учителя. 

                Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение в 

исследовательской проектной деятельности. Современный проект учащихся – это дидактическое 

средство активизации познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских 

умений и навыков, общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. 

Исследовательские проекты являются культурологическими по своему содержанию и 

межпредметными по типу, так как в них интегрируются несколько предметов. Для исследовательской 

проектной деятельности рекомендуются следующие темы: «Музыка в моей семье»; «Музыкальная 

инструменты моей малой родины»; «Мои музыкальные традиции моей семьи»; «Современная 

популярная музыка: любимые исполнители» «Известные интерпретации/интерпретаторы 

классической музыки». В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, тесты, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины. 

 

Формы организации учебного процесса 
групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля 
вводный, текущий, итоговый (тематический); фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.Фортепиано. 

2.Персональный компьютер. 



 

3.Медиапроектор. 

4.Звуковоспроизводящая аппаратура. 

5.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

6.УМК 

7.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов; с 

записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений выдающихся отечественных и 

зарубежных исполнителей и музыкальных коллективов, фрагментов из мюзиклов 

 

 

Информационно-коммуникационные средства 
Антология русской симфонической музыки (8 CD). 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (8 CD). 

Большая энциклопедия России: Искусство России (1 CD). 

Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки от Кирилла и Мефодия» (1 CD). 

Интернет-ресурсы 
1.Википедия. Свободная энциклопедия. - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2.Классическая музыка. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru 

3.Музыкальный энциклопедический словарь. - Режим доступа: http://www.music-dic.ru 

4.Музыкальный словарь. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music 

5.Музыка | Электронные образовательные ресурсы  

6.https://www.mariinsky.ru/kids/playbill - Мариинский – детям: видео, конкурсы.... 3. Партитуры - 

Каталог файлов - MnogoNot - нотные партитуры  

7.Культура - Информационный портал  

8.http://www.school.edu.ru/ - Федеральный Российский образовательный портал 

 9.http://catalog.prosv.ru/item/15330 - сайт издательство « Просвещение» (ссылка на рабочие 

программы)  

10.«Искусство» (приложение к газете «Первое сентября»): http://1september.ru/  

11.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/  

12.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.r 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление межпредметных 

связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, физики, технологии, информатики. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по музыке 

являются: 

Формирование целостного представления о поликультурной картине современного музыкального 

мира; 

Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в эмоционально-ценностном, 

заинтересованном отношении к музыке во всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

Совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпочтений в области эстетически ценных 

произведений музыкального искусства; 

Овладение художественными умениями и навыками в процессе продуктивной музыкально-творческой 

деятельности; 

Наличие определенного уровня развития общих музыкальных способностей, включая образное и 

ассоциативное мышление, творческое воображение; 

Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности; 

Сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1529358842883000
https://www.google.com/url?q=http://classic.chubrik.ru/&sa=D&ust=1529358842883000
https://www.google.com/url?q=http://www.music-dic.ru/&sa=D&ust=1529358842883000
https://www.google.com/url?q=http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music&sa=D&ust=1529358842884000


 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по музыке 

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; 

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 

Выпускников основной школы по музыке выражаются в следующем: 

Общее представление о роли музыкального искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

Осознанное восприятие конкретных музыкальных произведений и различных событий в мире музыки; 

Устойчивый интерес к музыке, художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

Понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, средств художественной 

выразительности; 

Осмысление основных жанров музыкально-поэтического народного творчества, отечественного и 

зарубежного музыкального наследия; 

Рассуждение о специфике музыки, особенностях музыкального языка, отдельных произведениях и 

стилях музыкального искусства в целом; 

Применение специальной терминологии для классификации различных явлений музыкальной 

культуры; 

Постижение музыкальных и культурных традиций своего народа и разных народов мира; 

Расширение и обогащение опыта в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности, 

включая информационно-коммуникационные технологии; 

Освоение знаний о музыке, овладение практическими умениями и навыками для реализации 

собственного творческого потенциала. 

 

Планируемые результаты 

 

Обучающийся  научится: 



 

  - Использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством использовать 

звуковые и музыкальные редакторы;        Использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

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. 

Выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

Осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио, презентаций); 

Соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Создавать и заполнять различные определители; 

Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

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. 

 

Методы и формы обучения 

Методы: анализ, сравнение, творческий, наглядно-слуховой, словесный, поисковый, нравственно-

эстетическое познание музыки. 

Формы: вокально-хоровая деятельность, слушание музыки, изучение нотной грамоты, работа с 

учебником, работа с презентациями. 

 Формы контроля уровня достижений учащихся: 

- творческие задания (классные и домашние); устный опрос; беседа (размышления о музыке); 

тестирование 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по музыке 8 класс 

 

 

№ 

п/п 

8 класс  Тема Кол-во часов 

 

 



 

1. Классика в нашей жизни 1   

2. Художественный образ –стиль - язык 1  

3. Наука и искусство 1  

4. Знание научное и знание художественное 1  

5. Искусство о красоте земли 1  

6. Литературные страницы 1  

7. Пейзаж – поэтичная и музыкальная живопись 1  

8. Зримая музыка 1  

9. Жанр портрета 1  

10 Портрет в искусстве России  1  

11 Портреты наших великих соотечественников 1  

12 Как начиналась галерея 1  

13 Музыкальный портрет 1  

14 Александр Невский 1  

15 Диалог искусств 1  

16 Портрет композитора в литературе и кино 1  

17 Мир в зеркале искусства 1  

18 Роль искусства в сближении народа 1  

19 Искусство художественного перевода 1  

20 Искусство – проводник духовной энергии 1  

21 Как происходит передача сообщения в искусстве 1  

22 Знаки и символы искусства 1  

23 Художественные послания предков 1  

24 Разговор с современником 1  

25 Символы в жизни и искусстве 1  

26 Звучащий свет и зримый звук 1  

27 Музыкально поэтическая символика огня 1  



 

28 Что есть красота 1  

29 Откровение вечной красоты 1  

30 Есть ли у красоты свои законы 1  

31 Всегда ли люди одинаково понимали красоту 1  

32 Великий дар творчества 1  

33 Как человек реагирует на различные явления в жизни и 

искусстве 

1  

34 Преобразующая сила искусства «Пона чудес могучая 

природа». Весенняя сказка «Снегурочка» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2.18.Технология 

Технология (девочки) 

Образовательная программа по технологии 

Рабочая программа по технологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. Данная рабочая 

программа ориентирована на использование:  

Данная рабочая программа ориентирована на использование программ: Казакевич В.М. Технология. 

Программа: 5 класс, ФГОС, М.: Просвещение, 2019г. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Программа: 6-7  классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2015 г.  

В программах даны общие характеристики учебных предметов, определено их место в учебном плане. 

 

Содержание учебного предмета 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей   деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской); 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего  

образования, достижение планируемых результатов освоения основной  



 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися.  

              Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. В данной программе изложено основное направление технологии «Технологии 

ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Независимо от изучаемых технологий 

содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

  культура, эргономика и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;  

 основы черчения, графики и дизайна; 

  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;  

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства;  

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;  

 распространённые технологии современного производства.  

                В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:  

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

 - функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;  

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 - экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий;  

- производительностью труда, реализацией продукции; 

 - устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических 

средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, 

машин); 

 - предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией;  

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

 - информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 

овладеют: 

 - основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;  

- умением распознавать и оценивать свой свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

 - умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

 - навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, 

моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 - навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;  



 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 - навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования;  

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

 - умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к личным качествам человека. Все разделы программы содержат основные 

теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить 

необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения - учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном 

году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце 

каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане Базисный учебный план образовательного 

учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 учебных часа для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 

5 и 6 классах — по 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; в 7 и 8 классах — по 34 часа из расчёта 1 час в 

неделю. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в 

целях:  

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; - формирования 

эстетической среды бытия;  

В развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности;  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 - организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;  

- создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; - контроля 

качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений;  

- выполнения безопасных приёмов труда и правил электро-безопасности, санитарии, гигиены; 

 - оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; - построения планов 

профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

При изучении «Технология"  в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  отражаются в индивидуальных качествах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного курса предмета «Технология»:  

-  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 развитии 

природ, 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, осознание 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; 

- призвание 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 н6аследия народов России и мира, творческой деятельности;    

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда;  

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации;  

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива;  

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства;  

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  развитие 



 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

  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; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие 

базы данных; 

  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства;  

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени  общего 

образования и отражают: 

- степень развития основ технологической культуры  школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 



 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; ------            объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

Метаредметные  результаты: характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

 применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;  

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства. 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии, 

подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально энергетических ресурсов; 

 владение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования;  

  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 умение соблюдения норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены;  

 умение определять выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 умение проводить контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

 умение выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

  владение производить расчёт себестоимости продукта труда; 

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

 осознание ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

   готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  



 

  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

в эстетической сфере: 

  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;   

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности; 

 умение действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

 умение устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 умение устанавливать рабочие отношения в группе для выполнения практической работы или 

проекта. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований;  

 осознание социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;        

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технологических задач; 



 

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

 в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 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; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  

 денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 в эстетической сфере:  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

 дизайнерское проектирование изделий и рациональная эстетическая организация работ; 

 разработка вариантов рекламы выполненного объекта или результата труда. 

 в коммуникативной сфере:  



 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

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; 

   установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью, построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

  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;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения; 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное  отношение  к окружающему миру и результату деятельности человека;  

 развитие интереса к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой  в заданиях учебника; 

 научится понимать причины успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности, 

собственных интересов, склонностей и способностей.  

 понимать значение здорового питания для сохранения своего здоровья; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, машин, электроприборов; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании 7 класса учащиеся научатся:  

-понимать специфику предмета «Технология»; 

-планировать последовательность технологических операций по приготовлению блюд; 

-понимать безопасные приемы труда при работе с острыми предметами, горячей жидкостью; 



 

- осваивать основы кулинарии, физиологии питания; 

- понимать основные принципы дизайна интерьера; 

-осваивать основные виды рукоделия, их назначение и варианты использования; 

-понимать специфику и особенности конструирования и моделирования; 

-выполнять элементарные операции на швейной машине; 

-проводить технологическую обработку узлов и деталей проектируемого изделия; 

-выполнять творческие проекты. 

 -выражать готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

 Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять проектную и исследовательскую деятельность, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

-  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

 •применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска информации в 

образовательном пространстве сети Интернет. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по технологии. 

Содержание программы: Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.       

Цель: Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи: - освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; технологического подхода 

как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства;  

- овладение безопасными приемами труда необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  



 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

При этом приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

- определение способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование 

известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного 

из них. 

- творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, 

искать оригинальные решения; 

-  самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

- приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов.  

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

- умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»); 

- выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения. 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; 

- объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

- оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Содержание учебного предмета предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

1. Культура, эргономика и эстетика труда; 

2. получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

3. основы черчения, графики и дизайна; 

4. элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

5. знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

6. влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

7. творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

8. технологическая культура производства; 

9. история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

10.  распространённые технологии современного производства. 

Формы организации учебного процесса 
           групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Виды контроля  
вводный, текущий, итоговый (тематический); фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ. 

 

         Материально-техническое обеспечение: 
15. Персональный компьютер.  

16. УМК 

17. Презентации к урокам. 

Учебно-практическое:   



 

18. Машина швейная бытовая универсальная. 

19. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки. 

20. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ. 

21. Комплект инструментов и приспособлений для вышивания. 

22. Комплект инструментов для вязания. 

 

В   программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навыкам  учащихся к 

концу учебного года.  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 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; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 



 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов 

и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 



 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере:  
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

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; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: 

  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований;  

 осознание социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;        

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах;  

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов;  

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технологических задач; 



 

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

 в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

 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; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг;  

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  

 денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 в эстетической сфере:  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

 дизайнерское проектирование изделий и рациональная эстетическая организация работ; 

 разработка вариантов рекламы выполненного объекта или результата труда. 

 в коммуникативной сфере:  



 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

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; 

   установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;  

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний;  

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

  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;  

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

называть и характеризовать актуальные управленческие, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения; 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное  отношение  к окружающему миру и результату деятельности человека;  

 развитие интереса к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой  в заданиях учебника; 

 научится понимать причины успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности, 

собственных интересов, склонностей и способностей.  

 понимать значение здорового питания для сохранения своего здоровья; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, машин, электроприборов; 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов. 

 

         Материально-техническое обеспечение: 

1. Персональный компьютер.  

2. УМК 

3. Презентации к урокам. 

Учебно-практическое:   
4. Машина швейная бытовая универсальная. 

5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки. 

6. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ. 

7. Комплект инструментов и приспособлений для вышивания. 

8. Комплект инструментов для вязания. 

 



 

Планируемые результаты: 

В результате изучения технологии 

Учащийся научится: 

 ознакомится: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, 

рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических 

средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, 

машин); 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 

        Учащийся получит возможность научиться: 
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием 

компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда;  

 выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с 

учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил 

пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

          

Структурный перечень тем содержания образования 5кл. 

№ 

четв. 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Содержание программного материала 



 

1 Производство 4 Формирование представлений о естественной и 

искусственной окружающей среде. 

Знакомство с понятиями  производством  

и труд, продукт труда , современное средства 

труда и контроля. 

2 Технология 6 Знакомство с видами технологий и сущностью 

технологии на производстве. 

Характеристики технологий. Современные и 

перспективные технологии. 

3 Техника 6 Формирование представлений о технике, ее 

разновидностей, рабочих органах. 

Знакомство с конструированием и 

моделированием техники. Роботы. 

4 Технология 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов 

16 Знакомство с видами конструкционных 

материалов , их свойствами. Формирование 

навыков обработки текстильных материалов и 

изделий из них. 

5 Технология 

обработки 

пищевых 

продуктов 

8 Формирование понятий о рациональном 

питании, правилах гигиены, безопасности 

труда. Знакомство с видами овощей в питании, 

технологиями обработки. Формирование основ 

сервировки стола. 

6 Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

энергии 

6 Знакомство с видами энергии. 

Механическая энергия и энергия волн. 

 

7 Технология 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

6 Информация, виды информации и ее 

получение. 

8 Технологии 

растениеводства 

8 Формирование понятий растениеводства, 

характеристика и классификация культурных 

растений. 

Выращивание культурных растений. 

9 Технологии 

животноводства 

6 Знакомство с видами животных их 

деятельности в хозяйстве. Основные 

технологии животноводства. 



 

10 Методы и средства 

творческой 

проектной 

деятельности 

4 Знакомство с проектной деятельностью и 

этапами проектной деятельности. 

11 Социально-

экономические 

технологии 

6 Формирование и знакомство с видами 

социальных технологий и их особенностями.  

Итого:68 часов 

    Тематическое планирование по технологии 5 класс 

№ 

п/п 

 Тема урока  Кол-во 

Час 

1 2 3 

Производство 4ч. 

1-2 Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера). 

Производство и труд как его основа. 

 

2 а 

б 

в 

г 

3-4 Современные средства труда. 

Продукт труда. Современные средства контроля. 

2 а 

б 

в 

г 

Технология 6 

5-6 Сущность технологии в производстве. 

 Виды технологий. 

 

2 а 

б 

в 

г  

7-10 Характеристика технологии и технологическая документация. 

Современные и перспективные технологии. 

4 а 

б 

в 

г 

Техника 6 

11-

12 

Техника, ее разновидности. 

Рабочие органы. 

 

 

2 а 

б 

в 

г  

13-

14 

Конструирование и моделирование техники 2 а 

б 

в 

г  

15-

16 

Роботы и перспективы робототехники 2 а 

б 

в 

г 



 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 16 

17-

18 

Виды конструкционных материалов и их свойства. 

Виды текстильных материалов и их свойства. 

2 а 

б 

в 

г  

19-

20 

Ручная обработка текстильных материалов. 

Технологии выполнения ручных стежков. 

2 а 

б 

в 

г  

21-

22 

Вышивание  швом крест. 

Оформление готовой работы. 

2 а 

б 

в 

г  

23-

24 

Машинная обработка текстильных материалов. Современная бытовая 

швейная машина. 

Подготовка швейной машины к работе. 

2 а 

б 

в 

г  

25- 

26 

Снятие мерок. 

Чертеж и выкройка швейного изделия. 

2 а 

б 

в 

г  

27-

28 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой швейного изделия. 

2 а 

б 

в 

г  

29- 

32 

Технологии механической обработки и соединения деталей. 4 а 

б 

в 

г  

Технологии обработки пищевых продуктов 8 

33- 

34 

Основы рационального питания 

Правила санитарной гигиены и безопасности труда. 

2 а 

б 

в 

г  

35- 

36 

Овощи в питании человека. 2 а 

б 

в 

г  

37- 

38 

Технологии обработки овощей и фруктов. 2 а 

б 

в 

г  

39- 

40 

Технология сервировки стола. 

 Правила этикета. 

 2 а 

б 

в 

г  

Технологии получения, преобразования и использования энергии 4 

41- 

42 

Работа и энергия. Виды энергии  2 а 

б 

в 



 

г 

43- 

44 

Механическая энергия. Энергия волн. 2 а 

б 

в 

г 

Технологии получения, обработки и использования информации 4 

45-

46 

Информация и её виды. 

Технологии получения информации. 

 

2 а 

б 

в 

г 

47- 

48 

Технологии записи и хранения информации. 2 а 

б 

в 

г 

Технологии растениеводства 8 

49- 

50 

Характеристика и классификация культурных растений. 2 а 

б 

в 

г  

51- 

52 

Общая технология выращивания культурных растений. 6 а 

б 

в 

г  

Технологии животноводства 4 

53-

54 

Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в 

хозяйственной деятельности людей 

2 а 

б 

в 

г 

55-

58 

Основные технологии животноводства. 2 а 

б 

в 

г 

Методы и средства творческой проектной деятельности 4 

59-

62 

Творчество и проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. 

4 а 

б 

в 

г  

Социально-экономические технологии 4 

63-

64 

Сущность и особенности социальных технологий.  2 а 

б 

в 

г  

65-

68 

Виды социальных технологий  

Характеристики личности человека. 

2 а 

б 

в 

г  

Итого 68 часов 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по технологии. 

 



 

Содержание учебного предмета направлено на формирование технологической грамотности и 

коммуникативной компетенции. 

Курс направлен на изучение многообразных взаимодействий технологии с жизнью, природой, 

обычаями, историей а также с другими видами и предметами художественной и познавательной 

деятельности. 

 

Цели: 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов, безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи: 
 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности 

при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

       Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии  «Технологии ведения дома», 

в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников не должен 

проводиться по половому признаку; а должен исходить из интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 



 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

                       Формы организации учебного процесса 
               групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

Виды контроля  
вводный, текущий, итоговый (тематический); фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ, демонстрация своих работ. 

 

         Материально-техническое обеспечение: 

1. Персональный компьютер.  

2. УМК 

3. Презентации к урокам. 

Учебно-практическое:   
4. Машина швейная бытовая универсальная. 

5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки. 

6. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ. 

     7. Комплект инструментов и приспособлений для вышивания. 

     8. Комплект инструментов для вязания. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности;  

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 



 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятельности; 

 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; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;  

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности, подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет - ресурсы и другие 

базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; сах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 



 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

  применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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; 

  расчёт себестоимости продукта труда; 

  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

  осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; 

  направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 



 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту 

в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 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; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; 

  построение монологических контекстных высказываний, публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД): 

 

Планируемые результаты изучения технологии. 
В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями, навыками. 

Обучающийся научится: 

проявлять познавательный  интерес и активность в данной области предметной технологической 

деятельности; 

овладеть установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

смыслообразование ( установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

давать самооценку умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

развить готовность к самостоятельным действиям; 

развитие трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

проявлять технико- технологического и экономического мышление; 

экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, 

бережное отношение к природным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико – ориентированную направленность, 

предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике 



 

(способы и технологии выполнения изделий), выполнение изделия в соответствии с правилами и 

технологиями, что обусловливает необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 -планировать процесс познавательно- трудовой деятельности; 

-определять адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

-самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по созданию технических 

изделий; 

-моделировать технические объекты и технологические процессы; 

-выявлять потребности, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

-осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

-соблюдать норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-соблюдать нормы и правила безопасности познавательно – трудовой деятельности и созидательного 

труда; 

 

-работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения. 

в познавательной сфере: 
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-осознание сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства;  

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

- применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

-овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 



 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

-осуществление контроля промежуточных и конечных результатов груда 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; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда;  

-направленное   продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах пол-

ной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов груда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

-участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

- 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; 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

-интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками 

и учителями; 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

-аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

-овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Структурный перечень тем содержания образования  6кл. 

№ 

четв. 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Содержание программного материала 

1 Художественные 

ремесла 

10 Формирование художественных представлений 

о декоративно- прикладном искусстве. 

Вязание-один из видов декоративно-

прикладного творчества.  

2 Основы 

материаловедения 

2 Знакомство с натуральными  волокнами 

животного происхождения. Свойства тканей и 

волокон животного происхождения. 

3 Элементы 

машиноведения 

4 Ознакомление с устройствами для 

регулирования  машинной строчки и установки 

машинной иглы. Подготовка машины к работе, 

виды машинных операций. 

4 Изготовление 

швейного изделия. 

26 Формирование представлений о видах поясной 

одежды. Знакомство с моделирование поясных 

изделий, снятие мерок, понятие основы 

чертежа поясного изделия. Правилами  

выполнения чертежей.  Формирование навыков 

со способами рациональной раскладки 

выкройки на ткань, обработкой изделия и виды 

отделки. «Творческий проект «Украшение 

юбки воланом» 

5 Интерьер жилого дома. 4 Понятие об интерьере жилого дома. Комнатные 

растения в интерьере. 

6 Кулинария 14 Физиология здорового питания, правила 

обработки продуктов, правила приготовления 

блюд из рыбы, мяса, птицы, посуда, 

инструменты, приспособления. Творческий 

проект «Приготовление воскресного обеда» 

 

7 Творческая проектная 

деятельность 

8  Творческий проект «Вяжем аксессуары». 

Итого:68 часов 

1. Тематическое планирование по технологии  6 класс 



 

№ 

п/п 

Тема урока  

Кол-во 

Часов 

1 2 3 

Художественные ремесла 10  

1-2 Вводный инструктаж. 

Вязание крючком. Материалы и инструменты. 

2 а 

б 

в 

г 

3-4 Основные виды петель. 

 

2 а 

б 

в 

г 

5-6 Вязание полотна. 

 

2 а 

б 

в 

г 

7-8 Вязание по кругу. 

  

2 а 

б 

в 

г 

9-10 Вязание цветных узоров. 

 

2 а 

б 

в 

г 

Основы материаловедения 2ч. 

11-

12 

Производство и свойства тканей из волокон животного 

происхождения. 

Переплетения нитей в тканях. 

 

2 а 

б 

в 

г 

Машиноведение 4ч. 

13-

14 

 Регуляторы  швейной машины. 

Устройство и установка машинной иглы. Уход за швейной машиной. 

2 а 

б 

в 

г 

15-

16 

Виды машинных операций. 

 

2 а 

б 

в 

г 

Изготовление швейного изделия 26 

17-

18 

Конструирование юбок. Снятие мерок.  Моделирование. 2 а 

б 

в 

г 

19- Построение  основы чертежа юбки М1:4. 

Построение чертежа в натуральную величину. 

2 а 

б 



 

20 в 

г 

21-

22 

Раскладка выкройки на ткань. 

Раскрой изделия. 

2 а 

б 

в 

г 

23-

24 

Прокладывание контурных  линий копировальными стежками. 

Подготовка к примерке.  

 

2 а 

б 

в 

г 

25-

26 

Проведение примерки. 

Устранение дефектов. 

 

 

2 а 

б 

в 

г 

27-

28 

Работа на швейной машине. 

Обработка вытачек. 

2 а 

б 

в 

г 

29-

30 

Обработка боковых срезов. 

 

2 а 

б 

в 

г 

31-

32 

Обработка застежки в боковом шве  юбки тесьмой-молнией. 2 а 

б 

в 

г 

33-

34 

Обработка пояса. 

Обработка верхнего среза юбки притачным поясом. 

2 а 

б 

в 

г 

35-

36 

Обработка нижнего среза юбки. 

 

2 а 

б 

в 

г 

37-

38 

Обработка петли и пришивание пуговицы. 

Окончательная обработка. 

 

2 а 

б 

в 

г 

39-

40 

Творческий проект «Украшение юбки воланом» 2 а 

б 

в 

г 

41-

42 

Творческий проект «Украшение юбки воланом». 

Защита творческого проекта. 

2 а 

б 

в 

г 

Интерьер жилого дома 4ч. 

43-

44 

Планировка жилого дома. 

Интерьер жилого дома. 

2 а 

б 

в 

г 



 

   

Итого

: 68 

часов 

 

 

Требо

вания 

к 

уровн

ю 

подго

товки 

учащ

ихся 

7 

класс

а по 

техно

логии

. 

Содер
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е 

прогр

аммы

: 

позво

ляет 

всем 
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никам 

образ

овател

ьного 

проце

сса 

получ

ить 

предс

тавле

ние о 

целях, 

содер

жании

, об 

общей 

страте

45-

46 

Комнатные растения в интерьере квартиры. 

Разновидности комнатных растений. Технология выращивания 

комнатных растений 

2 а 

б 

в 

г 

Кулинария 14 

47-

48 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Санитарная гигиена. 2 а 

б 

в 

г 

49-

50 

Технология первичной обработки рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. 

2 а 

б 

в 

г 

51-

52 

Нерыбные продукты. 

Технология приготовления блюд из нерыбных продуктов. 

 

2 а 

б 

в 

г 

53-

54 

Технология первичной обработки мяса. 

Технология приготовления блюд из мяса. 

2 а 

б 

в 

г 

55-

56 

Технология приготовления блюд из птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. 

2 а 

б 

в 

г 

57-

58 

Технология приготовления первых блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Этикет. 

2 а 

б 

в 

г 

59-

60 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда». 2 а 

б 

в 

г 

Творческая проектная деятельность 8ч. 

61-

62 

Тематика творческих проектов. 

Этапы их выполнения. 

Выбор оборудования, инструментов. 

2 а 

б 

в 

г 

63-

64 

Технологическая последовательность. 2 а 

б 

в 

г 

65-

66 

Вяжем аксессуары. 2 а 

б 

в 

г 

67-

68 

Вяжем аксессуары. 

 

2 а 

б 

в 

г 



 

гии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Цели:  Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. 

Задачи: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 освоение наиболее перспективных и распространенных технологий преобразования 

материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 

проектов; 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах  технологической 

деятельности; 

 воспитание устойчивого интереса к технологии, потребности к самообразованию. 

       Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

В данной программе изложено основное направление технологии  «Технологии ведения дома», в 

рамках которых изучается учебный предмет: 

         •  культура, эргономика и эстетика труда; 

         • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

    •   основы черчения, графики и дизайна; 

            •  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

 

Формы организации учебного процесса 
               групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

 

Виды контроля  
вводный, текущий, итоговый (тематический); фронтальный, комбинированный, устный. 

Формы (приемы) контроля 
самостоятельная работа, работа по карточке, тест, анализ и оценка учебных, учебно-творческих и 

творческих работ, анализ, демонстрация своих работ. 

 

         Материально-техническое обеспечение: 

1. Персональный компьютер.  

2. УМК 



 

3. Презентации к урокам. 

Учебно-практическое:   
4. Машина швейная бытовая универсальная. 

5. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой обработки. 

6. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ. 

7. Комплект инструментов и приспособлений для вышивания. 

8. Комплект инструментов для вязания. 

 

Личностные результаты: 

 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятельности; 

 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; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 



 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач;  



 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда, подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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; расчёт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 
 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту 

в домашний быт. 

в коммуникативной сфере: 
 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать 

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

необходимые контакты с другими людьми;  

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта. 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 



 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты изучения технологии. 
 

Учащиеся научится: 

 -проявлять познавательный  интерес и активность в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 -овладеть установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

  

-давать самооценку умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

 -развить готовность к самостоятельным действиям; 

 -развивать ответственность за качество своей деятельности; 

 -проявлять технико-технологического и экономического мышление; 

 -осознание  основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, бережное отношение к 

природным ресурсам). 

Учащиеся получит возможность научиться: 
 -планировать процесс познавательно- трудовой деятельности; 

-определять адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

-самостоятельно организовывать и выполнять различные творческие работы по созданию технических 

изделий; 

-моделировать технические объекты и технологические процессы; 

-выявлять потребности, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

-осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

-соблюдать норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-соблюдать нормы и правила безопасности познавательно – трудовой деятельности и созидательного 

труда; 

 

-работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения. 

в познавательной сфере: 
-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 -практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 



 

 -уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 -распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 - оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 -развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 -овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 -формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 -применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

  -овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 
 -планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 -овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования;   проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 -выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 -соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 -выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 -контроль промежуточных и конечных результатов груда 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; расчёт себестоимости продукта 

труда; 

в мотивационной сфере: 
 -оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 -согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 -формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 -выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 -стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; 

 - наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 



 

в эстетической сфере: 
 -овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов груда, 

дизайнерского проектирования изделий;  

  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требов аний элементов научной 

организации труда; 

  -умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

  - художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

  -рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

  -участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
  -практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:  

   -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; 

     -установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;  

    -интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

   - аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

    -адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

     -овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний;  

     -публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

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; 

     -сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Структурный перечень тем содержания образования.   7класс 

№ 

четв. 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Содержание программного материала 

1 Кулинария 14 Физиология здорового питания, правила обработки 

продуктов. правила приготовления блюд,  посуда, 

инструменты, приспособления.  

2 Художественные 

ремесла 

10 Формирование художественных представлений о 

декоративно- прикладном искусстве.  

3 Элементы 

материаловедения 

2 Знакомство  с химическими волокнами. Свойства  

химических волокон и тканей из них. Уход за 

одеждой из химических волокон. 

4 Элементы 

машиноведения 

2 Знакомство с применением зигзагообразной строчки и 

приспособлений к швейной машине. Подготовка 

машины к работе, виды машинных швов. 



 

5 Создание изделий 28 Формирование представлений о видах одежды. 

Снятие мерок, понятие о масштабе. Правила 

выполнения чертежей. Виды отделки изделий. 

Обработка изделия. 

6 Технология 

ведения дома. 

4 Понятие интерьера детской и прихожей. 

Оборудование и приспособления. 

7 Творческий 

проект 

8  Изготовление украшения для интерьера кухни. 

 Итого:68 часов 

 

2. Тематическое планирование по технологии.  7 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

час 

1 2 3 

Кулинария 14ч. 

1-2 Вводный инструктаж на рабочем месте. 

Пищевые отравления. 

2 

3-4 Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. 2 

5-6 Изделия из пресного теста. 

Технология приготовления пельменей, вареников. 

2 

7-8 Изготовление пресного теста и начинки с творогом. 2 

9-10 Сладкие блюда и десерты. 

Сахар, желатин и ароматизаторы. 

2 

11 -12 Украшение десертных блюд.  

Подача десерта к столу. 

2 

13-14 Сладкие заготовки. 

Способы приготовления, условия, сроки хранения. 

2 

Художественные ремесла 10. 

15-16 Вязание на спицах.  

Инструменты и материалы, узоры и их схемы. 

2 

17-18 Технология выполнения различных петель и узоров.  

Вязание полотна крючком. 

2 

19-20 Вязание образцов. 2 

21-22 Вязание шапочки. 

 

2 

23-24 Вязание шапочки. 2 

Материаловедение 2ч. 

25-26 Химические волокна. 

Свойства химических волокон и тканей из них. 

 Уход за одеждой из химических волокон. 

2 

Машиноведение2ч. 

27-28 Применение зигзагообразной строчки.  

Приспособления к швейной машине. Машинные швы. 

2 

Создание изделий 28ч. 



 

29-30 Силуэт и стиль в одежде. 

Требования, предъявляемые к одежде. 

2 

31-32 Снятие мерок для  построения основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. 

 

2 

33-34 Построение основы чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 2 

35-36 Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек или 

журнала. 

2 

37-38 Раскрой плечевой одежды. 

Технология дублирования деталей. 

2 

39-40 Перенос линий выкройки на детали кроя. 

Подготовка изделия к примерке. 

Проведение примерки. Устранение дефектов. 

2 

41-42 Обработка вытачек, плечевых швов. 

Обработка нижних срезов рукавов. 

2 

43-44 Обработка горловины подкройной обтачкой. 

Обработка горловины косой бейкой. 

Обработка горловины подбортом. 

2 

45-46 Обработка боковых срезов. 

Обработка отрезного изделия. 

2 

47-48 Обработка нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

2 

49-50 Творческий проект «Наряд для семейного обеда». 

Подготовительный этап. 

2 

51-52 Технологический этап. 2 

53-54 Технологический этап. Контроль качества. Оценка качества. 2 

55-56 Защита творческого проекта. 2 

Технология ведения дома 4ч. 

57-58 Освещение жилого дома. 

Понятие о системе освещения. 

2 

59-60 Бытовые электроприборы. 

Гигиена жилища. 

2 

Творческие проекты 8ч. 

61-62 Тематика творческих проектов. 

Этап выполнения творческого проекта. 

2 

63-64 Технологический этап выполнения творческого проекта.  

 

2 

65-66 Изготовление изделия. 2 

67-68 Заключительный этап.  

Защита творческого проекта.  

2 

Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 



 

Технология (мальчики) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»,  6-7 классы составлена на основе ФГОС 

ООО, требований к результатам освоения основной образовательной программы МОУ«ГИМНАЗИЯ №5» с 

учетом программ,  включенных в её структуру и ориентирована на линию учебников авторов  А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица В.Д.Симоненко.- М.: Вентана – Граф. В программах даны общие характеристики учебного 

предмета, определено его место в учебном плане, раскрыты ценностные ориентиры содержания, а также 

личностные, метапредметные и предметные результаты их освоения. 

 

Содержание ученого предмета. 

Цель учебного предмета. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех 

школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Школьный курс 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках программы «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. 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.  

 

Цели программы:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно- технологического мышления 

обучающихся. 

3. 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. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 



 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

     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. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Предмет «Трудовое обучение» в базисном учебном плане общеобразовательных учреждений входит в 

образовательную область «Технология». 

Образовательная область «Технология» в системе общего образования призвана познакомить учащихся с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и духовных 

ценностей и обеспечить их трудовую подготовку, необходимую для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. Целью обучения  по образовательной области «Технология» 

является развитие у школьников технологической культуры, культуры труда и межличностных 

отношений, трудовой функциональной грамотности, обеспечение возможностей для прикладной 

творческой деятельности и профессионального самоопределения. 

Предметное наполнение «Трудового обучения» задается обязательным минимумом содержания основного 

общего образования по образовательной области «Технология». Оно предполагает обязательное 

практическое ознакомление учащихся с основными технологиями получения, обработки и преобразования 

вещества, поля, энергии и информации, а также овладение им основными понятиями и видами 

деятельности. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования рабочая программа направлена на достижение 

учащимися 5-8 классов личностных, метапредметных и предметных результатов по технологии. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», 

направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 
деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 



 

элементами организации умственного и физического труда; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 
труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации и стратификации; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 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 обслуживающего  труда; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», 

направление «Технология ведения дома», являются: 

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 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

 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. 

 Учащийся 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; 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. 

Учащийся 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; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной.  

Учащийся 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.   

Учащийся 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.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач.   

Учащийся 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. 

  Учащийся 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);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Учащийся 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, проекты.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

 Учащийся 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;  

 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. 

Учащийся 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.   

Учащийся 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. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ -компетенции).  

Учащийся 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы «Технология», 

направление «Технология ведения дома» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов 
труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 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 
техническом труде; 



 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 
технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в подготовке и 
осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 
деятельности; 

 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 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 и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации 
и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 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 мерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-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 технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 



 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной 
организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 
5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 
стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 
требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  
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 учащимися, и 

повышенного уровня. 

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 

 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. 

 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса по технологии. 

 

 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен 

включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной области «Технология», в том числе 68 

часов в 5 классе (2 часа в неделю). 

 
Планируемые результаты освоения технология 
Личностные результаты 
1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области предметной 
технологической деятельности. 
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 
потребностей. 
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда. 
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации. 
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации. 
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности. 
Метапредметные результаты 
1. Планирование процесса познавательной деятельности. 
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового образа жизни. 
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов. 



 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 
изделия или технологического процесса. 
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных изделий 
технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов и объектов. 
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности. 
8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъективную потребительную 
стоимость или социальную значимость. 
9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 
10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих 
личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 
11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 
участниками. 
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 
технологических процессах. 
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства. 
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
Предметные результаты: 
В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объектов труда; 
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии 

информации, объектов живой природу 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; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда 
и технологической культуре производства; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 
 Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 
 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере: 
1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании объекта 
труда; 
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических 
ресурсов; 



 

6) анализ, разработка и/или реализация 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); 
7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оптимизацию 
заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в 
собственной практике); 
8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разработку) 
материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 
разработку документации); 
9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 
исследований потребительских интересов; 
10) разработка плана продвижения продукта; 
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 
конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 
виртуального конструктора); 
12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологической карты для 
исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 
13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 
14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лабораторными методами; 
15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с учетом требований 
здорового образа жизни; 
16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 
17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 
18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пищевой ценности; 
19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 
20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической информации и 
знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 
использованием контрольных и мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 
23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 
25) расчёт себестоимости продукта труда. 
В мотивационной сфере: 
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 
учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 
деятельности; 
5) осознание ответственности за качество результатов труда; 
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 



 

В эстетической сфере: 
1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства (резьба 
по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий 
материальной культуры; 
3) моделирование художественного оформления объекта труда; 
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 
8) развитие пространственного художественного воображения; 
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, ритма, стиля и 
формы; 
12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 
14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов моделей; 
15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 
современном творчестве; 
16) применение методов художественного проектирования одежды; 
17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 
18) соблюдение правил этикета. 
В коммуникативной сфере: 
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 
коллектива; 
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 
5) способность к коллективному решению творческих задач; 
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства работ членов 
коллектива; 
7) способность прийти на помощь товарищу; 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 
В физиолого-психологической сфере: 
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
приспособлениями; 
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических 
операций; 
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологических 
требований; 
4) развитие глазомера; 
5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, 
энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 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 самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 
отношения к труду и результатам труда; 



 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой 
которого является здоровое питание. 
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по разделам содержания 
Раздел 1. Основы производства 
Выпускник научится: 

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 
 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет 

труда»; 
 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 
 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 
 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 
 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 
 конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела. 

Получит возможность научиться: 
 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы и доступных средств сбора информации; 
 проводить испытания, анализа, модернизации модели; 
 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах 
медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об изучаемых 
технологиях, перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 
Раздел 2. Общая технология 
Выпускник научится: 

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 
 называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные технологии, 

технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 
 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 сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
 оценивать возможности и 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. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только для решения производственных, но и 
житейских задач. 
Раздел 3. Техника 
Выпускник научится: 

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», «конструкция», 
«механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, инструментах и 
приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники включая швейные машины с 
электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 
 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, различных передаточных 

механизмов и трансмиссий различных видов техники; 
 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, автоматических устройств 

бытовой техники; 
 изготовлять модели рабочих органов техники; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 
виртуального конструктора); 

 управлять моделями роботизированных устройств; 
 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для получения заданных 
свойств (решение задачи); 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с применением 
элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с 
собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и оборудования; 
 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 
 выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 
 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и 

чертежам; 
 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 
 выполнять разметку заготовок; 
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 



 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-
прикладной обработки материалов; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 
 определять назначение и особенности различных швейных изделий; 
 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 
 отличать виды традиционных народных промыслов; 
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 
 снимать мерки с фигуры человека; 
 строить чертежи простых швейных изделий; 
 подготавливать швейную машину к работе; 
 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 
 проводить влажно-тепловую обработку; 
 выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 определять способа графического отображения объектов труда; 
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 
альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 
 планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 
 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов 
Выпускник научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых 

продуктов; 
 использовать различные виды доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; 
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 
 составлять меню; 
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок 

овощи и фрукты; 
 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 
 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 
 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и принципов 

здорового питания; 
 составлять индивидуальный режим питания; 
 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 
 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Выпускник научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 
электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 
 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 
 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 
 читать электрические схемы; 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и разбираться в предназначении и применении источников тока: гальванических элементов, 
генераторов тока; 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 
эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 
информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 
 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. 
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации 
Выпускник научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования информации из 
различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 
 оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации различными органами чувств; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

информационного продукта с заданными свойствами; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 
 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 
 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризующие 

профессии в сфере информационных технологий. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 



 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 
Раздел 8. Технологии растениеводства. 
Выпускник научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 
 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 
 рассчитывать нормы высева семян; 
 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 
 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях школьного 

кабинета; 
 составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 
 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 
 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 
 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона; 
 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития агротехнологий; 
 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур; 
 определять виды удобрений и способы их применения; 
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 
 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, использования 

комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений); 
 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в оформлении 

ландшафта пришкольной территории. 
Раздел 9. Технологии животноводства 
Выпускник научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве; 
 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продукции: молока, мяса, 

яиц, шерсти, пушнины; 
 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 
 собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания домашних животных на примере 

своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 
 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 
 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 
 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород кошек, собак в клубах; 
 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие профилактические мероприятия для кошек, 

собак. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 
животноводства; 

 проводить исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных в своей 
семье, семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению простейших технических устройств, обеспечивающих условия 
содержания животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 
устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных заболеваний домашних животных по личным наблюдениям и 
информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 
Раздел 10. Социально-экономические технологии 



 

Выпускник научится: 
 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 
 называть виды социальных технологий; 
 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные сети как 

технологию; 
 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 
 характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 
 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 
 определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», «менеджмент»; 
 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их иерархическое построение; 
 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 
 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 
 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности. 
Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 
- выявлять и формулировать проблему; 
- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 
результата; 
- планировать этапы выполнения работ; 
- составлять технологическую карту изготовления изделия; 
- выбирать средства реализации замысла; 
- осуществлять технологический процесс; 
- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: 
- пользоваться основными видами проектной документации; 
- готовить пояснительную записку к проекту; 
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 
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. 

 

 

Тематический план для 5 класса 

 

 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы и её проявления. 

Потребительские блага и антиблага, их сущность, производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и физический труд. Общая 

характеристика современных средств труда. 

2 



 

1. Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 

1 

2. Производство и труд как его основа. Современные средства труда 

 

1 

Общая технология 
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов производства. 

Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие 

характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

2 
1. Сущность технологии в производстве. Виды технологий 

1 

2. Характеристика технологии и технологическая документация 

1 

Техника 
Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и методов производства. 

Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятельности. Общие 

характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в производстве потребительских благ. 

4 
1. Техника и её классификация 

1 

2. Рабочие органы техники 

1 

3. Конструирование и моделирование техники 

2 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 
Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания 

изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные материалы. 

Лесоматериалы, пороки древесины. Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые 

материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из древесины с учётом 

её свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и древесных материалов с 

помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, 

строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический процесс и точность 

изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакирование деревянных 

поверхностей. 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов и искусственных материалов 

механическими и электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, 

зачистка, гибка). Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. Правила 

безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 



 

современного производства и в домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных 

материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертёж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. 

Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного изделия. Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек различных изделий и их 

деталей. Правила безопасной работы ножницами. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы при 

раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стежками предохранение 

срезов от осыпания – ручное обмётывание. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО. 

30 
1. Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертёж, эскиз и технический рисунок 

4 

2. Виды и особенности свойств текстильных материалов 

4 

3. Технологии механической обработки и соединения деталей из различных конструкционных материалов 

10 

4. Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи 

12 

Технологии обработки пищевых продуктов 
Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, при приготовлении 

пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприборами, газовыми 

плитами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов 

для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, их 

содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Технология 

приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе. Технология приготовления горячих напитков. 

Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. Питательная 

ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления блюд из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц. 

Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и 

сладких блюд. Составление букета из конфет и печенья. 

8 
1. Основы рационального питания 

1 

2. Бутерброды и горячие напитки 

2 

3. Блюда из яиц 

2 



 

4. Технологии обработки овощей и фруктов 

2 

5. Технология сервировки стола. Правила этикета 

1 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии. 

2 
1. Работа и энергия. Виды энергии 

1 

2. Механическая энергия 

1 

Технологии получения, обработки и использования информации 
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов информации в 

зависимости от органов чувств. 

4 
Информация и её виды 

4 

Технологии растениеводства 
Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для 

выращивания культурных растений. Технологии вегетативного размножения культурных 

растений. Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение дикорастущих 

растений в жизни человека. 

6 
1. Характеристика и классификация культурных растений 

2 

2. Общая технология выращивания культурных растений 

2 

3. Технологии использования дикорастущих растений 

2 

Технологии животноводства 
Животные организмы как объект технологии. Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 

Классификация животных организмов как объекта технологии. 

Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные элементы 

2 
Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в хозяйственной деятельности людей 

2 

Социально-экономические технологии 
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные свойства 

личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

4 
Сущность и особенности социальных технологий. Виды социальных технологий 

4 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

4 
1. Сущность творчества и проектной деятельности 

2 



 

2. Этапы проектной деятельности 

2 

 

Итого :68  
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Для учителя: 

 Программа Технология Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю 5-8(9) класс, Вентана – Граф, 2015 
 Примерная государственная программа по технологии 5-9 класс, издательство «Просвещение», 2010 г 
 Учебник Технология 5 класс Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др., Вентана – Граф, 2015 

Для учащегося: 
 Учебник Технология 5 класс Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др., Вентана –Граф, 2015 

 
Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими ресурсами. 
Цифровые образовательные ресурсы: 
Собственные компьютерные презентации. 
 
Дополнительная литература. 

1. Занятия по трудовому обучению 5-7. Обработка древесины, металла. М., Просвещение, 1990 г. 
2. Подборка журналов «Школа и производство», за разные годы издания. 
3. Выпиливание лобзиком. Рыженко В.И. Траст пресс, 1999 г. 
4. Столярные работы. Лифарь М.П. . Траст пресс, 1999 г. 
5. Объекты труда. Коваленко, Куленёнок. М., Просвещение 1990 г. 
6. Мастерим из древесины. Рихвк. М., Просвещение 1988 г. 
7. Обработка древесины в школьной мастерской. Рихвк. М., Просвещение 1984 г. 
8. Начинаем мастерить из древесины. Мартенсон. М., Просвещение 1981 г. 
9. Азбука профориентации 21 века. «Рост», Санкт-Петербург, 2001 г. 
10. Справочник по трудовому обучению: обработка древесины и металла, электротехнические и ремонтные 

работы: 5-7 кл./ под ред. И.А.Карабанова - М.: Просвещение, 1992. 
11. Марченко А.В. Настольная книга учителя технологии «АСТ – Астрель» М.: 2005 

 
Станки и инструменты. 
Станочный парк. 
 
Деревообрабатывающий станок СТД -120. 
Металлообрабатывающий станок ТВ-3 
Верстак. 
 
Инструмент для ручной обработки конструкционных материалов. 
 
Ножовка столярная. 
Рубанок. 
Стамеска. 
Лобзик. 
Тиски слесарные. 
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы 
Контрольно-зачётные требования сводятся к следующему: 

 выполнение теста; 
 выполнение практической работы; 
 выполнение проекта; 



 

 устный ответ. 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
При устной проверке знаний: 

1. Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Овладел программным материалом, ясно понимает роль технологического процесса по изготовлению 

изделий; 
 Дает четкий и правильный ответ по разделам программы, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочностью усвоения знаний; 
 Грамотно использует в речи терминологию; 
 Допускает некоторые оговорки, которые легко исправляет по требованию учителя. 
2. Оценка «4» ставится, если ученик: 
 Овладел программным материалом, но допускает незначительные пробелы в знаниях; 
 Дает правильный ответ, с допустимым логическим несоответствием и последовательностью в изложении; 
 Допущенные ошибки и неполноту ответа исправляет только с помощью учителя 
3. Оценка «3» ставится, если ученик: 
 Основной программный материал знает нетвердо, но большинство терминов может вспомнить после 

подсказки учителя; 
 Ответ дает неполный, несвязный, не может привести соответствующие примеры из жизни; 
 Путается в швейной терминологии, требует постоянной помощи учителя или графических подсказок. 
4. Оценка «2» ставится, если ученик: 
 Обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного материала; 
 Отвечает, допуская грубые ошибки, которые не может исправить с помощью учителя; 
 Не умеет использовать при ответе на поставленные вопросы рисунки, чертежи и др. наглядности. 

При выполнении практических работ: 
1. Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Выполняет работу самостоятельно, своевременно, качественно с соблюдением правил техники 

безопасности; 
 При выполнении работ грамотно использует технологические карты сопровождения, схемы, рисунки; 
 Своевременно обращается за помощью к учителю при незначительных трудностях в обслуживании 

швейного оборудования; 
2. Оценка «4» ставится, если ученик: 
 Самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет трудовые приемы по обработке маотериалов, 

легко исправляет ошибки с помощью учителя; 
 Справочный материал использует, но не всегда в нем ориентируется; 
 Работу выполняет с некоторыми огрехами в качестве, иногда не успевает выполнить ее в срок; 
3. Оценка «3» ставится, если ученик: 
 Работу выполняет неуверенно, допускает ошибки в последовательности, не старается выполнить 

качественно; 
 Наглядный материал использует не всегда, только после указания на его применение учителем; 
 Помощь учителя принимает неохотно, работу в срок не выполняет. 
4. Оценка «2» ставится, если ученик: 
 Не справляется с работой в срок. Качество работы недопустимо с предложенными образцами; 
 Помощь учителя не принимает, указания не выполняет. Пользоваться наглядным материалом не умеет. 

   
 
 
 
 
Тематическое планирование по технологии 5 класс 



 

№ 

п/п 

 Тема урока  

 

Кол-во 

час 

Дата 

проведения 

 план факт 

1 2 3 4 5 

Производство 4 

1-2 Естественная и искусственная окружающая среда 

(техносфера). 

Производство и труд как его основа. 

 

2 

 

а 

б 

в 

г 

07.09 

07.09 

07.09 

05.09 

 

3-4 Современные средства труда. 

Продукт труда. Современные средства контроля. 

2 а 

б 

в 

г 

14.09 

14.09 

14.09 

12.09 

 

Технология 6 

5-6 Сущность технологии в производстве. 

 Виды технологий. 

 

2 а 

б 

в 

г  

21.09 

21.09 

21.09 

19.09 

 

7-10 Характеристика технологии и технологическая 

документация. 

Современные и перспективные технологии. 

4 а 

б 

в 

г 

28.09 

28.09 

28.09 

26.09 

 

Техника 6 

11-12 Техника, ее разновидности. 

Рабочие органы. 

 

 

2 а 

б 

в 

г  

05.10 

05.10 

05.10 

03.10 

 



 

13-14 Конструирование и моделирование техники 2 а 

б 

в 

г  

12.10 

12.10 

12.10 

10.10 

 

15-16 Роботы и перспективы робототехники 2 а 

б 

в 

г 

19.10 

19.10 

19.10 

17.10 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 8 

17-18 Виды конструкционных материалов и их свойства. 

Чертёж, эскиз и технический рисунок. 

2 а 

б 

в 

г  

26.10 

26.10 

26.10 

24.10 

 

19-20 Технологии механической обработки и соединения 

деталей из различных конструкционных материалов 

2 а 

б 

в 

г  

 

 

 

 

 

21-22 Виды и особенности свойств текстильных 

материалов и кожи. 

Особенности ручной обработки текстильных 

материалов. 

2 а 

б 

в 

г  

  

23-24 Машинная обработка текстильных материалов. 2 а 

б 

в 

г  

 

 

 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 

25-26 Основы рационального питания 2 а   



 

Правила сангигиены и безопасности труда. б 

в 

г  

  

27-28 Овощи в питании человека. 2 а 

б 

в 

г  

 

 

 

29-30 Технологии обработки овощей и фруктов. 

 

2 а 

б 

в 

г  

 

 

 

 

 

 

31-32 Технология сервировки стола. Правила этикета.  2 а 

б 

в 

г  

    

Технологии получения, преобразования и использования энергии 6 

33-34 Работа и энергия. Виды энергии  2 а 

б 

в 

г 

 

 

 

 

35-38 Механическая энергия. Энергия волн. 4 а 

б 

в 

г 

 

 

 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 6 

39-42 Информация и её виды. 4 а   



 

Технологии получения информации. 

 

б 

в 

г 

 

 

43-44 Технологии записи и хранения информации. 2 а 

б 

в 

г 

  

Технологии растениеводства 8 

45-46 Характеристика и классификация культурных 

растений. 

2 а 

б 

в 

г  

 

 

 

 

 

 

47- 

52 

Общая технология выращивания культурных 

растений. 

6 а 

б 

в 

г  

 

 

 

 

Технологии животноводства 6 

53-54 Животные как объект технологий. Виды и 

характеристики животных в хозяйственной 

деятельности людей 

2 а 

б 

в 

г 

 

 

 

 

 

55-58 Основные технологии животноводства. 4 а 

б 

в 

г 

  

 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 



 

59-62 Творчество и проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности 

4 а 

б 

в 

г  

 

 

 

 

 

 

Социально-экономические технологии 6 

63-64 Сущность и особенности социальных технологий.  2 а 

б 

в 

г  

  

65-68 Виды социальных технологий  

Характеристики личности человека. 

4 а 

б 

в 

г  

 

 

 

 

 

 

Итого: 68 часов 

 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса по технологии. 
       Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основании: 
Закона РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; Федерального Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения; Примерной  программы 
по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные программы по учебным предметам. Технология. 
5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.); Технология: программа: 5-8 
классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015; Учебного плана школы на 2018-2019 учебный 
год и направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 
познавательных и коммуникативных) и предметных результатов; Требований к оснащению учебного 
процесса по технологии; Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ к использованию в учебном процессе в 2018-2019 учебном году; 
Рабочая программа для 6-го класса ориентирована на использование УМК: 
Технология: программа: 5-8 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015; 
Учебник: Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений/А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. –М.: Вентана-Граф, 2017. 
Данный предмет изучается с 5-го класса и является необходимым компонентом общего образования 
школьников. 



 

Рабочая программа по предмету «Технология» в 6 классе составлена в соответствии с количеством часов, 
указанных в  учебном плане школы: 68 часов  в год (по 2 часа в неделю). 
 
Цели и задачи: 
Цель: 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 
формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 
распространенных в нем технологиях. 
Задачи: 
- Овладение 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; 
- Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование 
у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
- Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 
навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности. 
- Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 
- Формировать эстетический вкус; 
- Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности; 
- Совершенствовать формы профориентации учащихся; 
- Развивать логическое мышление и творческие способности; 
- Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять знания, полученные 
на уроках. 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 
методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Ведущей 
структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации 
творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 
потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 
 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической 
деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 
умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 
удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 
ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 



 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 
образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда 
как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 
общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 
членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления пои организации своей деятельности; 
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 
 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 
учащихся. 
 
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 
учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи па основе заданных алгоритмов; 
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической 
или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 
проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 
изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование 
и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное 
оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



 

 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирования целостного 
представления техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, 
а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 
наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 
выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 
или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 
инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре производства; 
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта 
труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований технологии 
и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 
операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 
пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 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; расчёт себестоимости продукта труда; 
примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и 
услуг; 
в мотивационной сфере: 



 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности 
за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 
познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 
подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 
способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 
дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 
результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 
научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений составляющих основу коммуникативной компетентности: 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; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 
сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и 
построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование 
своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение 
устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная 
презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
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 необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических 
требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 
 
 
 
Содержание учебного предмета 



 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (7). Вводное занятие. Правила техники 
безопасности. Технология соединения брусков из древесины. Технология изготовления цилиндрических 
деталей ручным инструментом. Технология изготовления конических деталей ручным инструментом. 
Творческий проект. Творческая, проектная деятельность (3). Требования к творческому проекту. Основные 
виды проектной документации. Правила безопасности труда при выполнении творческого проекта. 
Древесина. Свойства древесины (6). Заготовка древесины, пороки древесины. Свойства древесины. Виды 
пиломатериалов. 
Графическая документация (12). Чертежи деталей из древесины. Сборочный чертёж. Спецификация 
составных частей изделия. Технологическая карта - основной документ для изготовления 
деталей. Графическое изображение деталей цилиндрической формы. Чертежи деталей из сортового 
проката. Выполнение чертежей из сортового проката. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. 
Технология машинной обработки древесины и древесных материалов (12). Изготовление цилиндрических 
деталей на токарном станке. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Ручные 
инструменты для работы на токарном станке. Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном 
станке. Приемы работы на токарном станке. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4). Художественная обработка древесины. 
Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву и технология их выполнения. 
Машины и механизмы (2). Элементы машиноведения. Составные части машин. 
Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (13). Свойство чёрных и 
цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат. Технология изготовления изделий 
из сортового проката. Резание металла и пластмасса слесарной ножовкой. Рубка металла. Опиливание 
заготовок из металла и пластмассы. Отделка изделий из металла. Отделка изделий из пластмассы. 
Технология домашнего хозяйства (4). Закрепление настенных предметов. Установка форточек. Установка 
оконных и дверных петель. 
 
Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
 
При устной проверке знаний: 

2. Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Овладел программным материалом, ясно понимает роль технологического процесса по изготовлению 

изделий; 
 Дает четкий и правильный ответ по разделам программы, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочностью усвоения знаний; 
 Грамотно использует в речи терминологию; 
 Допускает некоторые оговорки, которые легко исправляет по требованию учителя. 
3. Оценка «4» ставится, если ученик: 
 Овладел программным материалом, но допускает незначительные пробелы в знаниях; 
 Дает правильный ответ, с допустимым логическим несоответствием и последовательностью в изложении; 
 Допущенные ошибки и неполноту ответа исправляет только с помощью учителя 
4. Оценка «3» ставится, если ученик: 
 Основной программный материал знает нетвердо, но большинство терминов может вспомнить после 

подсказки учителя; 
 Ответ дает неполный, несвязный, не может привести соответствующие примеры из жизни; 
 Путается в швейной терминологии, требует постоянной помощи учителя или графических подсказок. 
5. Оценка «2» ставится, если ученик: 
 Обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного материала; 
 Отвечает, допуская грубые ошибки, которые не может исправить с помощью учителя; 
 Не умеет использовать при ответе на поставленные вопросы рисунки, чертежи и др. наглядности. 



 

При выполнении практических работ: 
2. Оценка «5» ставится, если ученик: 
 Выполняет работу самостоятельно, своевременно, качественно с соблюдением правил техники 

безопасности; 
 При выполнении работ грамотно использует технологические карты сопровождения, схемы, рисунки; 
 Своевременно обращается за помощью к учителю при незначительных трудностях в обслуживании 

швейного оборудования; 
3. Оценка «4» ставится, если ученик: 
 Самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет трудовые приемы по обработке маотериалов, 

легко исправляет ошибки с помощью учителя; 
 Справочный материал использует, но не всегда в нем ориентируется; 
 Работу выполняет с некоторыми огрехами в качестве, иногда не успевает выполнить ее в срок; 
4. Оценка «3» ставится, если ученик: 
 Работу выполняет неуверенно, допускает ошибки в последовательности, не старается выполнить 

качественно; 
 Наглядный материал использует не всегда, только после указания на его применение учителем; 
 Помощь учителя принимает неохотно, работу в срок не выполняет. 
5. Оценка «2» ставится, если ученик: 
 Не справляется с работой в срок. Качество работы недопустимо с предложенными образцами; 
 Помощь учителя не принимает, указания не выполняет. Пользоваться наглядным материалом не умеет. 

 
 

Календарно-тематическое планирование в 6 классах 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№№ уроков 
Тема Количество часов 

Дата 

проведения: 

план/ факт 

1-2 

Вводная часть. Технология обработки 

древесины. Правила и инструкции по 

технике безопасности при работе в 

мастерской.  

2 В-03.09 

А,Б-06.09 

Г-08.09 

 

3-4 
Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка древесины.  

2 В-10.09 

А,Б-13.09 

Г-15.09 

 

5-6 

Пороки древесины. Косослой, 

свилеватость, трещены, рак, гниль, 

червоточита. 

2 В-17.09 

А,Б-20.09 

Г-22.09 

 



 

 

 

7-8 

Производство и применение 

пиломатериалов. Определение видов 

пиломатериалов.  

2 В-24.09 

А,Б-27.09 

Г-29.09 

 

9-10 

Охрана природы в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

Кодексы (Земляной, Водный, Лесной) 

2 В-01.10 

А,Б-04.10 

Г-06.10 

 

11-12 
Чертеж детали.  Сборочный чертеж. 

Спецификация. 

2 В-08.10 

А,Б-11.10 

Г-13.10 

 

13-14 

Графическое изображение изделий из 

древесины. Эскиз, технический рисунок, 

чертеж. 

2 В-15.10 

А,Б-18.10 

Г-20.10 

 

15-16 
Основы конструирования изделий из 

древесины. Моделирования изделий. 

2 В-22.10 

А,Б-25.10 

Г-27.10 

 

17-18 

Соединение брусков. Изготовление 

изделий из древесины с соединением 

брусков врезкой.  

2 В-29.10 

А,Б-01.11 

Г-03.11 

 

 

 

19-20 

Изготовление цилиндрических деталей 

ручным инструментом. Изготовление 

конических деталей ручным 

инструментом. 

2   

 

21-22 
Маршрутная карта изготовления черенка 

для лопаты. Технологическая карта. 
2   

 



 

 

23-24 
Составные части машин. Общие сведения 

о станках.  
2   

 

25-26 

Устройство токарного станка для точения 

древесины. Техника безопасности при 

работе на станке. 

2   

 

 

27-28 

Технология точения древесины на 

токарном станке. Разработка 

технологической карты. 

2   

 

29-30 

Точение деталей по чертежу и 

технологической карте. Изготовление 

изделий. 

2   

 

31-32 

Окрашивание изделий из древесины 

красками. 

Техника безопасности при лакокрасочных 

работах.  

2   

 

 

 

 

 

33-34 

Технология обработки металлов. Свойства 

черных и цветных металлов. Техника 

безопасности при работе в мастерской.  

2   

 

 

35-36 

Сортовой прокат. Ознакомление с видами 

сортового проката. 2   
 

37-38 
Чертежи деталей из сортового проката. 

Чтение чертежей. 
2   

 

39-40 

Измерение размеров деталей. Измерение 

размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

2   

 

41-42 
Изготовление изделий из сортового 

проката. Производственный процесс. 
2   

 

43-44 
Технологическая карта. Маршрутная 

карта.  
2   

 



 

 

45-46 

Разработка технологических карт 

изготовления изделий из сортового 

проката. Технологическая операция.  

2   

 

47-48 

Резание металла слесарной ножовкой. 

Техника безопасности при работе 

ножовкой.  

2   

 

49-50 

Рубка металла. Рубка заготовок в тисках и 

на плите. Техника безопасности при рубке 

металла. 

2   

 

51-52 

Опиливание заготовок из сортового 

проката. Инструмент. Приемы 

опиливания. 

2   

 

53-54 
Отделка изделий из сортового проката. 

Техника безопасности при работе. 
2   

 

 

 

 

55-56 

Ремонтно-строительные работы. 

Закрепление настенных предметов.  2   
 

57-58 
Установка форточных, оконных и дверных 

петель. Врезка петель. 
2   

 

59-60 
Устройство и установка дверных замков.  

Врезка дверных замков. 
2   

 

61-62 
Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. Кран, смеситель, вентиль. 
2   

 

63-64 

Техническая эстетика изделий. Творческий 

проект с разработкой технологической 

карты. 

2   

 

 

65-66 

Основные требования к проектированию 

изделий. Элементы конструирования.  2   
 

67-68 

Экономические расчеты. Затраты на 

материалы, на электроэнергию, 

заработную плату. Себестоимость изделия.  

2   

 



 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по технологии. 
     Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на основании: 

Закона РФ «Об образовании в РФ» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения; Примерной  программы 

по  учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные программы по учебным предметам. Технология. 

5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.); Технология: программа: 5-8 

классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015; Учебного плана школы на 2018-2019 

учебный год и направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов; Требований к оснащению учебного 

процесса по технологии; Федерального перечня учебных пособий, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном процессе в 2018-2019 учебном году; 

Рабочая программа для 7-го класса ориентирована на использование УМК: 

Технология: программа: 5-8 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015; 

Учебник: Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. –М.: Вентана-Граф, 2015. 

Данный предмет изучается с 5-го класса и является необходимым компонентом общего образования 

школьников. 

Рабочая программа по предмету «Технология» в 7 классе составлена в соответствии с количеством часов, 

указанных в  учебном плане школы: 68 часов  в год (по 2 часа в неделю). 

 

Цели и задачи: 

Цель: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности - природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 

них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии 

науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 

умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

 

Задачи: 
- рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при 

выполнении всех указанных работ; 

 

Итого: 

 

 

68 уроков. 

 

  

 



 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и 

токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного 

расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные 

и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел 

вращения; 

 составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном, токарном 

и фрезерном станках; 

 выполнять шиповые столярные соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 выявлять и использовать простейшие способы технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

 

Планируемые результаты 
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. 

Предметными результатами являются: 

 способность 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; 

 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; 

 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; 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности человека; 

 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; 

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; 

Внесенные изменения; 

Проектную деятельность с учащимися целесообразно проводить в конце программ обучения после изучения 

тематических блоков, обеспечивающих формирование компетенции. 

Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология» 

Личностные УУД: 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирования желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД: 
Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 



 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия: 

- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания; 

- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.); 

- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение 

рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения задач. 

Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- умения 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; 

- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 

- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, жестов, позы, 

интонации и т.п.); 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

 В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем 

плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

 

 

Содержание учебного предмета 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (38 ч). 



 

Конструкторская и технологическая документация. Использовать ПК для подготовки конструкторской и 

технологической документации. Разработка чертежей деталей и изделий. Заточка и настройка 

дереворежущих инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски при обработке. Подбор 

измерителей для разных видов деталей. Отклонения и допуски на размеры деталей. Столярные шиповые 

соединения. Технология шипового соединения. Выдалбливание проушин и гнезд. Технология соединения 

деталей шкантами и шурупами в нагель. Разработка технологических карт изготовления деталей из 

древесины. Рациональные приемы работы ручными инструментами при подготовке деталей и сборке 

изделий. Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм. Настройка рубанка. Доводка 

лезвия ножа рубанка. Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. Расчет шиповых соединений 

деревянной рамки. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (8 ч). 
Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Твердость металлов и их свойства. Резьбовые 

соединения. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (6 ч). 
Точение резьбы, нарезание резьбы плашкой, метчиком. Контроль качества резьбы. Визуальный контроль 

качества деталей. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (13 ч). 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики. Изготовлять мозаику из 

шпона. Мозаика с металлическим контуром. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике 

басмы. Художественное ручное тиснение по фольге. Технология изготовления декоративных изделий из 

проволоки. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из проволоки. Профессии, связанные 

с художественной обработкой металла. Знакомиться с технологией изготовления металлических рельефов 

методом чеканки. 

Творческий проект (2 ч). 

 

Календарно-тематическое планирование в 7 классах 

на 2019-2020 учебный год. 

 

№№ уроков 
Тема Количество часов 

Дата 

проведения: 

план/ факт 

1-2 

Вводная часть. Технология 

обработки древесины. Правила и 

инструкции по технике 

безопасности при работе в 

мастерской.  

2 

В-06.09 

А-07.09 

Б,Г-08.09 

 

3-4 

Физико-механические свойства 

древесины. Плотность, влажность 

древесины. 

2 

В-13.09 

А-14.09 

Б,Г-15.09 

 



 

 

 

19-20 
Разметка  шипов и проушин.  

Запиливание шипов и проушин. 
2   

21-22 Соединение деталей шкантами и 

шурупами с нагилями. Сборка 
2   

5-6 

Конструкторская документация. 

Чертежи, схемы, инструкции, 

спецификация. 

2 

В-20.09 

А-21.09 

Б,Г-22.09 

 

7-8 

Технологическая документация. 

Технологическая карта. Операция. 

Переход и т. д. 

2 

В-27.09 

А-28.09 

Б,Г-29.09 

 

9-10 

Основные технологические 

документы. Разработка  

технологической карты 

изготовления изделия. 

2 

В-04.10 

А-05.10 

Б,Г-06.10 

 

11-12 

Заточка дереворежущих 

инструментов. Заточка и развод 

зубьев пил. Правка и доводка 

лезвий стамесок и долот. 

2 

В-11.10 

А-12.10 

Б,Г-13.10 

 

13-14 

Настройка рубанков, фуганков и 

шерхебелей. Техника безопасности 

при настройке и строгании. 

2 

В-18.10 

А-19.10 

Б,Г-20.10 

 

15-16 
Отклонения и допуски на размеры 

деталей. Расчет отклонений. 
2 

В-25.10 

А-26.10 

Б,Г-27.10 

 

17-18 

Шиповые столярные соединения. 

Расчет размеров шиповых 

соединений. 

2 

В-08.11 

А-09.11 

Б,Г-10.11 

 

 



 

углового соединения. 

23-24 

Точение конических и фасонных 

деталей. Технологическая карта. 

Техника безопасности при работе 

на станке СТД-120. 

2   

25-26 

Разработка технологической карты. 

Изготовление ручки для 

напильника.  

2   

27-28 

Художественное точение изделий 

из древесины. Техника 

безопасности при работе. 

2   

29-30 Отделка изделий из древесины. 2   

31-32 

Профессия, специальности рабочих 

и машин в лесной и 

деревообрабатывающей 

промышленности. Итоговое занятие 

по теме «Технология обработки 

древесины».  

2   

 

 

33-34 

Технология обработки металлов. 

Техника безопасности при работе в 

мастерской. Классификация сталей.  

2   

35-36 

Термическая обработка сталей.  

Режимы нагрева и охлаждения 

деталей. 

2   

37-38 

Чертежи деталей, изготовленных на 

токарном и фрезерном станках. 

Конструктивные элементы деталей 

и их изображение. 

2   

39-40 

Назначение и устройство токарно-

винторезного станка ТВ-4. 

Профессия – токарь. 

2   

41-42 Виды и назначение токарных 

резцов. Конструкции токарных 
2   



 

резцов. 

43-44 

Управление токарно-винторезным 

станком. Техника безопасности при 

работе на станке. 

2   

45-46 
Настройка станка ТВ-4.  

Наладка станка ТВ-4. 
2   

47-48 

Приемы работы на токарно-

винторезном станке. Основные 

операции токарной обработки. 

2   

49-50 

Технологическая документация для 

изготовления изделий на станках. 

Маршрутная карта. 

2   

51-52 

Операционная карта. Переход. 

Разработка операционной карты на 

изготовление деталей вращения. 

2   

53-54 
Практическая работа на станках ТВ-

4. 
2   

55-56 

Устройство и назначение 

горизонтально-фрезерного станка. 

Техника безопасности при работе 

на фрезерном станке.. 

2   

57-58 

Режущий и вспомогательный 

инструмент, приспособления для 

производства работ на НГФ станке  

2   

59-60 

Наладка горизонтально-фрезерного 

станка. Настройка горизонтально-

фрезерного станка. 

2   

61-62 
Практическая работа на 

горизонтально-фрезерном станке. 
2   

63-64 

Резьбовые соединения. Эскизы 

деталей и сборка единиц с 

резьбовыми поверхностями. 

2   

 

 



 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

 

 

 

2.2.2.19.Физическая культура 

Образовательная программа основного общего образования по физической культуре на 

2018-2020 годы для 5-9-х классов разработана в соответствии: 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2011); 

с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа 

по физической культуре. 1–11классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

с авторской «Комплексной программой физического воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010). 

 

Образовательная программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 26.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 25.12.2012 №257-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

Распоряжения правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. «Стратегия развития физической 

культуры и спорта на период до 2020 г.»; 

Письма Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. № 06-499 «О продукции мониторинга физического 

развития обучающихся»; 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 гг. 

(распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.). 

 

Цели и задачи реализации программы 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного 

образования. Как следствие, каждая образовательная область Базисного учебного плана 

ориентируется на достижение этой главной цели. 



 

Цель школьного образования по физической культуре — формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В средней школе данная цель 

конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. 

 

Образовательный процесс по физической культуры в средней школе строится так, чтобы 

были решены следующие задачи: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 

в формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, 

настоящая программа в своем предметном содержании направлена на: 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения. 

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 



 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, 

которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения 

учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Согласно Концепции развития образования в области физической культуры содержанием 

среднего образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) 

деятельность, которая непосредственно связана с совершенствованием физической природы 

человека. В рамках школьного образования активное освоение данной деятельности 

позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 

здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Структура учебного предмета 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности  программа 

включает в себя три основных учебных раздела: 

«Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности); 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент 

деятельности); 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент 

деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия 

физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об 



 

истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и 

укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются 

основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются правила 

контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, 

которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы 

занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической 

культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных занятий 

физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для 

самостоятельной деятельности практических навыков и умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного 

материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность»; 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью»; 

«Прикладно-ориентированные упражнения»; 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач 

по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных 

оздоровительных систем физического воспитания, помогающие коррекции осанки и 

телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и кровообращения, а также 

упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и включает 

в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых видов 

спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, спортивных игр). Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к 

предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи 



 

предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно важным навыкам и 

умениям различными способами, в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная 

тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе высших учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 

учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее содержание 

должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи 

с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

сгруппированы по признаку направленности на развитие соответствующего физического 

качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое изложение материала позволяет 

учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные комплексы, 

планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

 

Формы организации и планирование образовательного процесса 

Основные формы организации образовательного процесса в средней школе — уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, 

спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках, 

самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности 

учащихся в процессе освоения ими содержания предмета. В средней школе уроки 

физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 

направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и уроки с 

образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и 

направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением 

нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным решением одной 

педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые 

знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают 

навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. Важной особенностью 

этих уроков является то, что учащиеся активно используют учебники по физической 

культуре, различные дидактические материалы. 



 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5-10 мин), в 

нее включаются как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки), так и 

упражнения общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в этой части 

урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально 

(или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

школьников учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 

быть от 20 до 30 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока 

будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), которая 

по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с 

тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части 

отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности 

основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для 

обучения практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое 

совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и спортивные 

игры). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их 

выполнения и т. п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких 

педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования 

двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, 

совершенствование; 



 

планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а 

динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания утомления, 

возникающего в процессе их выполнения; 

планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в 

определенной последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота; 2) сила 

(скоростно-силовые и собственно силовые способности); 3) выносливость (общая и 

специальная). 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 

Содержание Основные действия учащихся 

Знания о физической культуре 

Здоровый образ жизни человека, роль и 

значение занятий физической культурой 

в его формировании.  

 

Сбор и воспроизведение  сведений о 

содержании индивидуальных занятий 

физическими упражнениями и влиянии 

их на развитие функций основных 

систем организма. 

Активный отдых и формы его 

организации средствами физической 

культуры. Туристические походы как 

одна из форм активного отдыха.  

Описание способов организации и 

правил  подвижных игр и соревнований, 

выполнения физических упражнений на 

прогулках, в семье, пеших 

туристических походов. 

Общие представления об 

оздоровительных системах физического 

воспитания, направленно 

воздействующих на формирование 

культуры тела, культуры движений, 

развитие функций систем организма. 

 

Составление комплексов упражнений по 

коррекции осанки и телосложения, 

профилактики плоскостопия, 

адаптивной физической культуре (с 

учетом индивидуальных показаний 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности). 

Организационные основы занятий 

физкультурно-оздоровительной 

деятельностью, требования к 

безопасности и профилактике 

травматизма, правила подбора 

Описание способов контроля 

физической нагрузки и ее 

регулирование во время занятий 

физическими упражнениями (по частоте 

сердечных сокращений, внешним 



 

физических упражнений и физических 

нагрузок.  

признакам, самочувствию). 

Общие представления о 

работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для 

восстановления и повышения 

работоспособности в режиме дня и в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Составление комплексов утренней 

гимнастики и физкультпауз, содержания 

занятий оздоровительной ходьбой и 

бегом, простейших способов и приемов 

самомассажа и релаксации, закаливания 

организма способом обливания. 

Правила ведение дневника 

самонаблюдения. 

Ведение дневника самонаблюдения за 

состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия) и уровнем физического 

развития и физической 

подготовленности 

История зарождения древних и 

современных Олимпийских игр. 

Олимпийское движение в России.  

 

Сбор и воспроизведение  сведений по 

мифам и легендам, выяснение роли 

Пьера де Кубертена в  становлении и 

развитии мирового Олимпийского 

движения. Сообщение  сведений   о 

выдающиеся успехах отечественных 

спортсменов по различным источникам 

информации 

Классификация и техника физических 

упражнений, значение выбора средств 

физической культуры для  

разнообразного эффекта воздействия на 

организм человека.  

Отбор и описание упражнений по 

различным признакам и эффекту 

воздействия (оздоровительному, 

коррекционному, образовательному, 

тренирующему) 

Физические способности и их связь с 

физической подготовленностью 

человек. 

 

Описание способов  контрольных 

измерений уровня проявления основных 

физических способностей. 

Профилактика травматизма и оказания 

доврачебной помощи. 

Определение ситуаций, требующих 

применения правил предупреждения 

травматизма, описание способов 



 

оказания первой доврачебной помощи. 

Нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в 

физкультурной деятельности. 

Описание функций судьи, групповода, 

капитана команды помощника учителя 

при организации и проведении 

упражнений, игр, соревнований. 

Способы физкультурной  деятельности 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения 

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по четыре; из колонны по два, 

по четыре, по восемь в колонну по 

одному в движении; строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. 

 

 

Различение и выполнение   строевых 

команд. Выполнение упражнений в 

соответствии с техническими 

требованиями, выявление типичных 

ошибок и нахождение способов их 

исправления. 

Акробатические упражнения и 

комбинации 

Кувырок вперед и назад в группировке; 

стойка на лопатках; два кувырка вперед 

слитно; мост из положения стоя с 

помощью. 

Опорные прыжки – вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись; прыжок ноги  

врозь  

(козел в ширину). 

Выполнение упражнений в соответствии 

с техническими требованиями, 

выявление типичных ошибок и 

нахождение способов их исправления. 

Выполнение упражнений в различных 

связках и несложных комбинациях, 

варьируя их последовательность и  

количество до 4 элементов. Соблюдение 

правил поведения, личной гигиены и 

безопасности, оказание взаимной 

страховки и помощи. Определение 

значения выполняемых упражнений для 

развития психофизических 

способностей: гибкости, мышечной 

силы, силовой выносливости, 

координации движений. Проявление 

волевых качеств: смелости, 

решительности, трудолюбия. 

Использование формы одежды, 

соответствующей характеру 

двигательной деятельности, условиям 



 

занятий, гигиеническим требованиям.  

Демонстрирование умения выполнять 

изученные упражнения в условиях 

проверки и оценивания качества 

действий. 

Упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах 

Гимнастическое бревно – девушки: 

ходьба с различной амплитудой 

движений и ускорениями, поворотами в 

правую и левую стороны; передвижения 

приставными шагами (левым и правым 

боком); упор присев и полушпагат; 

соскок прогнувшись толчком ног из 

стойки поперек. 

Брусья разной высоты - девушки: наскок 

в упор прыжком на нижнюю жердь; 

соскок с поворотом; размахивание 

изгибами; вис лежа; вис присев. 

Гимнастическая перекладина (низкая и 

высокая) – юноши: висы согнувшись и 

прогнувшись; махом одной толчком 

другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок; из седа на бедре 

соскок поворотом.  

 

 

Выполнение упражнений в соответствии 

с техническими требованиями, 

выявление типичных ошибок и 

нахождение способов их исправления. 

Выполнение упражнений в различных 

связках и несложных комбинациях, 

варьируя их последовательность и  

количество до 4 элементов. 

Демонстрирование выразительности, 

красоты движений. Соблюдение правил 

поведения, личной гигиены и 

безопасности, оказание взаимной 

страховки и помощи. Определение 

значения выполняемых упражнений для 

развития психофизических 

способностей: гибкости, мышечной 

силы, силовой выносливости, 

координации движений. Проявление 



 

Подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе.                          

 

волевых качеств: смелости, 

решительности, трудолюбия. 

Использование формы одежды, 

соответствующей характеру 

двигательной деятельности, условиям 

занятий, гигиеническим требованиям.  

Демонстрирование умения выполнять 

изученные упражнения в условиях 

проверки и оценивания при сочетании 

количественных и качественных 

показателей. 

Легкоатлетические упражнения 

 Старты (высокий, с опорой на одну 

руку) с последующим ускорением 15-30 

м. 

Бег: спринтерский до 60 м.; эстафетный; 

длительный.  

Прыжки (в длину с разбега способом 

«согнув ноги», в высоту с разбега 

способом «перешагивание»).  

Метание малого мяча: на дальность 

отскока от стены, в коридор в 

горизонтальную и вертикальную цель. 

Броски набивного мяча: двумя руками с 

места,  то же с шага, снизу вверх на 

заданную и максимальную высоту; 

ловля после броска партнера. 

 

Выполнение упражнений в соответствии 

с техническими требованиями, 

выявление типичных ошибок и 

нахождение способов их исправления. 

Преодоление с заданной скоростью 

коротких дистанций. Преодоление 

дистанций до 1200 м.  Самостоятельное 

использование легкоатлетических 

упражнений для обеспечения 

активизирующего, адаптационного и  

тренировочного воздействия на 

функции систем организма. Соблюдение 

правил поведения, личной гигиены и 

безопасности. Определение значения 

выполняемых упражнений для развития 

психофизических способностей: 

выносливости, быстроты, скоростно-

силовых способностей, координации 

движений. Проявление волевых качеств: 

настойчивости, упорства, 

целеустремленности. Демонстрирование 

умения выполнять изученные 

упражнения в условиях максимальной 



 

результативности деятельности, сдача 

контрольных нормативов.   

Спортивные игры 

Баскетбол: специальные упражнения и 

технические действия без мяча; ведение 

мяча на месте и в движении; ловля и 

передача мяча на месте и в движении; 

броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и 

индивидуальные тактические действия 

свободного нападения; игра по 

правилам мини-баскетбола  

Волейбол: специальные упражнения и 

технические действия без мяча; нижняя 

прямая подача мяча; прием и передача 

мяча стоя на месте и в движении; 

прямой нападающий удар; групповые и 

индивидуальные тактические действия, 

игра по упрощенным правилам.  

Футбол: специальные упражнения и 

технические действия без мяча; ведение 

мяча; удары с места и в движении (по 

неподвижному и катящемуся мячу); 

остановка катящегося мяча; групповые 

и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам мини-

футбола. 

 

Выполнение упражнений с мячом в 

соответствии с техническими 

требованиями, выявление типичных 

ошибок и нахождение способов их 

исправления. Соблюдение правил 

поведения, личной гигиены и 

безопасности. Выполнение правил 

соответствующей спортивной игры. 

Выполнение изученных действий 

индивидуально, в группах, командах. 

Применение технических приемов в 

простых тактических действиях. 

Определение значения выполняемых 

упражнений для развития 

психофизических способностей: 

быстроты, скоростно-силовой 

выносливости, координации движений. 

Проявление волевых и личностных 

качеств: настойчивости, 

инициативности, смелости, 

решительности, сообразительности, 

находчивости, честности и 

справедливости. Проявление умения 

управлять эмоциональным состоянием. 

Демонстрирование умения выполнять 

изученные упражнения в условиях 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Лыжные гонки 

Одновременный и попеременный 

двухшажный и одновременный 

бесшажный ходы; подъемы 

Выполнение отдельных приемов и их 

сочетаний в соответствии с 

техническими требованиями, выявление 

типичных ошибок и нахождение 



 

«полуелочной» и «елочкой»; 

торможение «плугом», упором; 

повороты переступанием. 

способов их исправления. Прохождение 

дистанции 3-3,5 км, применение 

изученных технических приемов в 

подвижных играх и эстафетах. 

Соблюдение правил поведения, личной 

гигиены и безопасности.  Определение 

значения выполняемых упражнений для 

развития психофизических 

способностей: общей и  скоростно-

силовой выносливости, быстроты, 

координации движений. Проявление 

волевых качеств: настойчивости, 

трудолюбия, упорства, 

целеустремленности. Использование 

экипировки, соответствующей 

индивидуальным особенностям, 

характеру двигательной деятельности, 

условиям занятий, гигиеническим 

требованиям. 

Физическое совершенствование 

Развитие координационных способностей 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов на месте и в движении; 

общеразвивающие упражнения с 

предметами (девушки); упражнения с 

гимнастической скамейкой, на 

гимнастическом бревне, стенке; прыжки 

в глубину; эстафеты и игры с 

использованием гимнастических 

упражнений и инвентаря; прохождение 

полосы препятствий; комплексы 

ритмической 

гимнастики.Легкоатлетические 

 

Применение отбора упражнений с 

учетом соответствия форме проявления 

способности и эффекта воздействия 

(оздоровительного, коррекционного, 

тренирующему). Применение способов  

контрольных измерений уровня 

проявления координационных 

способностей. Фиксирование 

результатов и определение динамики 

развития способностей. Выполнение 

действий индивидуально и в группах, 

под руководством товарищей по классу 

и самостоятельно. Выполнение роли 



 

упражнения 

Бег с преодолением препятствий и на 

местности; бег с изменением 

направления и скорости, способа 

перемещения; прыжки через 

препятствия на точность приземления и 

в зоны; метания различных снарядов из 

различных и.п. в цел и на дальность 

(обеими руками). 

 Спортивные игры 

Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений и владения 

мячом; игра по упрощенным правилам; 

игры и игровые задания 2:1,3:1, 3:2, 3:3; 

типы бега с изменением направления и 

скорости; челночный бег с ведением и 

без ведения мяча; жонглирование, 

метания в цель различными мячами; 

упражнения на быстроту и точность 

реакции; упражнения с мячом в 

сочетании с бегом, прыжками, 

акробатическими упражнениями. 

Лыжныегонки  

Лыжные ходы на местности различного 

рельефа; подъемы и спуски на склонах 

разного уклона на одной и двух лыжах; 

упражнения на ограниченной опоре; 

спуски парами; передвижения без палок, 

подвижные  игры. 

 

 

проводящего упражнений, оказание 

помощи и страховки. Соблюдение 

правил поведения, личной гигиены и 

безопасности. Точное соблюдение 

количественных и качественных 

показателей в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

Проявление эмоциональной 

сдержанности, настойчивости, 

смелости,  аккуратности, 

сообразительности. Организация и 

проведения подвижных игр и 

соревнований. 

Развитие выносливости 

Гимнастика с элементами 

акробатики 

Комплексы аэробной и ритмической 

Определение индивидуальных 

особенностей физического развития, 

двигательной и функциональной 



 

гимнастики. 

Легкоатлетические упражнения 

Кросс; бег с препятствиями на 

местности; минутный бег; эстафеты; 

круговая тренировка 

Спортивные игры 

Эстафеты; подвижные игры с мячом; 

двусторонняя игра  

Лыжныегонки  

Равномерное прохождение дистанции. 

 

подготовленности, понимание 

специфики влияния упражнений на 

организм исполнителя.  Выполнение 

заданий продолжительностью до 12–15 

мин. не снижая эффективности. 

Определение соответствия степени 

воздействия нагрузки на 

функциональное состояние систем и 

органов, регулирования показателей 

нагрузки в соответствии с уровнем 

работоспособности, оперативного 

состояния и самочувствия. Применение 

способов  контрольных измерений 

уровня проявления выносливости. 

Фиксирование результатов и 

определение динамики развития 

способности.  Проявление волевых 

качеств, честности и эмоциональной 

устойчивости. Составление и 

проведение простейших комплексов 

ритмической и аэробной гимнастики. 

Организация и проведения подвижных 

игр и соревнований. 

Развитие быстроты 

Легкоатлетические упражнения 

Эстафеты; старты из различных 

положений; бег с ускорением, с 

максимальной скоростью. 

Спортивные игры 

Бег с ускорением, с изменением 

направления, темпа, ритма, из 

различных и.п.; ведение мяча в 

различных стойках с максимальной 

частотой движений; подвижные игры и 

эстафеты с мячом Лыжные гонки 

 

Определение уровня индивидуальных 

возможностей к проявлению быстроты. 

Выполнение заданий за минимальное 

время (7-10с). Применение способов  

контрольных измерений уровня 

проявления быстроты. Определение по 

объективным и субъективным  

показателям степени восстановления 

работоспособности. Фиксирование 

результатов и определение динамики 



 

Передвижения на лыжах с 

максимальной скоростью  

 

развития способности. Проявление 

волевых качеств и эмоциональной 

устойчивости. Соблюдение правил 

поведения, личной гигиены и 

безопасности. Организация и 

проведения подвижных игр, эстафет и 

соревнований. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Гимнастика с элементами 

акробатики Опорные прыжки; прыжки 

со скакалкой; броски набивного мяча. 

Легкоатлетические упражнения 

Всевозможные прыжки и многоскоки; 

метания и броски на дальность и в цель 

разных снарядов из разных и.п.; толчки 

и броски набивных мячей. 

Спортивные игры 

Игровые упражнения с набивными 

мячами, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками на дальность и в 

цель. 

 Лыжныегонки  

Подъемы с высокой скоростью; старты 

на лыжах. 

 

Определение индивидуальных 

особенностей физического развития, 

двигательной и функциональной 

подготовленности, понимание 

специфики влияния упражнений на 

организм исполнителя. Выполнение 

упражнений с отягощениями  до 3 кг. 

Соблюдение правил поведения, личной 

гигиены и безопасности. Применение 

способов  контрольных измерений 

уровня проявления скоростно-силовых 

способностей. Фиксирование 

результатов и определение динамики 

развития способностей. Точное 

соблюдение количественных и 

качественных показателей в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Проявление волевых 

качеств и эмоциональной устойчивости. 

Выполнение изученных действий 

индивидуально, в группах, под 

руководством товарищей по классу и 

самостоятельно. 

Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

Гимнастика с элементами 

акробатики Лазание по канату, 

гимнастической лестнице.  

Определение индивидуальных 

особенностей физического развития, 

двигательной и функциональной 



 

Юноши: общеразвивающие упражнения 

с набивными мячами, гантелями; висы 

согнувшись, прогнувшись; 

подтягивание в висе; поднимание 

прямых ног в висе; комплексы 

атлетической гимнастики. 

Девушки: смешанные висы; 

подтягивание в висе лежа; 

общеразвивающие упражнения с 

набивными мячами; комплексы 

упражнений шейпинга. 

Лыжныегонки  

Передвижение на лыжах за счет 

поочередной работы рук и ног; подъем  

по склону разного уклона. 

 

подготовленности, понимание 

специфики влияния упражнений на 

организм исполнителя с учетом 

возрастных и половых особенностей. 

Выполнение упражнений с 

отягощениями  до 3 кг. Точное 

соблюдение количественных и 

качественных показателей в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Применение способов  

контрольных измерений уровня 

проявления силовых способностей. 

Фиксирование результатов и 

определение динамики развития 

способностей. Определение по 

объективным и субъективным  

показателям степени восстановления 

работоспособности. Соблюдение правил 

поведения, личной гигиены и 

безопасности. Отбор и применение 

упражнений по  эффекту локального 

воздействия на мышечные группы и 

режиму работы мышц. Проявление 

волевых качеств и эмоциональной 

устойчивости. 

Развитие гибкости 

Гимнастика с элементами 

акробатики Общеразвивающие 

упражнения с повышенной амплитудой; 

упражнения с партнером, 

акробатические, на гимнастической 

стенке; с предметами; комплексы 

стретчинга.  

Легкоатлетические упражнения 

Комплексы специально-развивающих 

Определение уровня индивидуальных 

возможностей к проявлению гибкости. 

Соблюдение правил поведения, личной 

гигиены и безопасности. Применение 

способов  контрольных измерений 

уровня проявления гибкости. 

Фиксирование результатов и 

определение динамики развития 

способности. Проявление терпеливости 



 

упражнения с большой амплитудой 

 

и настойчивости, эмоциональной 

устойчивости. Использование инвентаря 

и снарядов, помощи партнера для 

достижения максимального результата 

при выполнении упражнений, 

осуществление доверительного  

взаимодействия  с партерами. 

Определение соответствия степени 

воздействия нагрузки на 

функциональное состояние опорно-

двигательного аппарата. 

Формирование правильной осанки и телосложения (для всех видов программного 

материала) 

Упражнения на формирование навыка 

правильной осанки без предметов и с 

предметами; упражнения для развития 

силы и силовой выносливости 

мышечных групп, обеспечивающих 

поддержание положения правильной 

осанки; упражнения для развития силы 

и силовой выносливости мышц, 

обеспечивающих профилактику 

плоскостопия, развития равновесия; 

упражнения на напряжение и 

расслабление мышц; игры с 

использование гимнастических и 

акробатических упражнений; комплексы 

стретчинга, шейпинга. 

 

Определение индивидуальных 

особенностей осанки и телосложения, 

понимание специфики влияния 

упражнений на процессы, 

происходящие в организме. Точное 

соблюдение количественных и 

качественных показателей в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями. Выполнение изученных 

действий индивидуально и в группах. 

Применение способов  контрольных 

измерений положения осанки, 

состояния свода стопы и особенностей 

телосложения. Фиксирование 

результатов и определение динамики 

изменений состояния. Составление и 

проведение простейших комплексов 

оздоровительной гимнастики и 

стретчинга. Организация и проведения 

подвижных игр. 

Совершенствование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды 



 

Упражнения с разным типом дыхания в 

разных положениях; упражнения в воде, 

на открытом воздухе, в различных 

погодных и температурных  условиях; 

комплексы утренней гимнастики и 

физкультпауз; приемы самомассажа, 

закаливания способом обливания; 

релаксационные упражнения; игры на 

прогулках; пешие походы; комплексы 

упражнений из ЛФК с учетом 

индивидуального состояния здоровья и 

характера протекания болезни.  

 

Проведение комплексов утренней 

гимнастики и физкультпауз, занятий 

оздоровительной ходьбой и бегом,  

лыжной подготовкой, купание,  

простейшие способы и приемы 

самомассажа и релаксации, 

закаливающих водных и воздушных 

процедур, дыхательной гимнастики. 

Консультирование с врачом по 

содержанию и дозированию 

упражнений лечебного и 

оздоровительного воздействия. 

Определение соответствия степени 

воздействия нагрузки на 

функциональное состояние систем и 

органов, регулирования показателей 

нагрузки в соответствии с уровнем 

работоспособности, оперативного 

состояния и самочувствия. 

Использование формы одежды, 

соответствующей индивидуальным 

особенностям, характеру двигательной 

деятельности, условиям занятий, 

гигиеническим требованиям. 

 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 



 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятий. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики :игровые задания использованием 

строевых упражнений, упражнение на внимание, силу, ловкость, и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: баскетбол ( ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные 

игры на материале баскетбола); волейбол (подбрасывание мяча, подача мяча; приём и 

передача мяча; подвижные игры на материале волейбола) . 



 

Знать: названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила проведения 

и безопасности. 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приём: строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения: упоры, седы, упражнения в группировке, стойка на лопатках, 

кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 

кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Знать: названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц. 

Лёгкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением; бег на 30,60м, шестиминутный бег- на 

выносливость; встречные, круговые эстафеты. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки в длину с места и разбега. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Знать: технику безопасности на уроках; название снарядов, прыжкового инвентаря. 

Элементарные сведения о правилах соревнований в прыжках, беге и метаниях; влияние бега 



 

на здоровье человека. Иметь понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость, эстафета, темп бега, команда «Старт», «Финиш».  

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах- скользящим шагом, попеременным двухшажным ходом, 

одновременным бесшажным ходом ; повороты переступанием; спуски в низкой и высокой 

стойке; подъемы «Полуёлочкой» и «Лесенкой»; торможение. 

Знать : правило безопасности на уроках; спортивная одежда должна соответствовать 

требованиям; как правильно подбирать лыжи и палки по росту; как правильно сложить и 

нести лыжи. 

7 класс 

 

 

Знания о физической культуре 

      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения в 

России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 

играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 

состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие данного 

вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, выдающиеся 

отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие сведения о 

проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их проведения, 

число участников, символика и т. п.). 

      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 

общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 

движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 

освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 

повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к 

сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. Самостоятельные 

занятия по освоению движений, характеристика подводящих и подготовительных 

упражнений. 

      Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека (воли, смелости, трудолюбия, 

честности, этических норм поведения). Правила организации мест занятий оздоровительной 

ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от времени года и погодных 

условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 



 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 

правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий по 

самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 

открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений при 

освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 

занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 

      Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 

соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 

движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 

техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 

зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 

качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. Комплексы 

упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных 

особенностей физического развития. 

      Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики (21 ч). Организующие команды и приемы: 

передвижение в колонне с изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный 

ШАГ!», «ПолШАГА!»; выполнение команд на месте: «Полповорота напра-ВО!», 

«Полповорота нале-ВО!». 

      Акробатическая комбинация (мальчики): из упора лежа упор присев, кувырок назад, 

стойка на лопатках, развести и свести ноги, группировка, перекат назад, упор присев, 

кувырок вперед в упор присев, встать в основную стойку. 

      Передвижения по гимнастическому бревну (девочки): стилизованные прыжки на месте и 

с продвижением вперед; стилизованные ходьба и бег; поворот на 180°; соскок прогнувшись 

с короткого разбега толчком одной. 



 

            Легкая атлетика (30 ч). Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Прыжок в высоту способом «перешагивание». Эстафетный бег. Кроссовый бег (бег по 

пересеченной местности с преодолением препятствий). Равномерный бег на учебные 

дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

            Спортивные игры 

      Баскетбол (18 ч). Повороты с мячом. Остановка прыжком. Передачи мяча на месте с 

пассивным сопротивлением. Сочетание приемов передвижений и остановок игрока. Бросок 

мяча двумя руками от головы с места с сопротивлением. Ведение мяча с сопротивлением. 

Передача мяча в тройках со сменой мест. Игрв в баскетбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

      Волейбол (12 ч). Прямая верхняя подача мяча через сетку. Нижняя прямая подача мяча. 

Стойка и перемещение игрока. Прием мяча снизу двумя руками. Нападающий удар после 

подбрасывания партнером. Тактика свободного нападения. Игра в волейбол по правилам. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

8 класс 

Знания о физической культуре (8ч) 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе» 2ч 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

 «Базовые понятия физической культуры» 3ч. 

Физическое развитее человека 

Физическая подготовка и ее  связь с укреплением здоровья. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

«Физическая культура человека» 3ч 

Режим дня, его основное содержание и правила планирования. 

Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования 

 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (4ч) 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» 2ч. 

Подготовка к занятиям физической культуры 

Организация досуга средствами физической культуры. 

«Оценка эффективности занятий физической культурой» 2ч. 

Самонаблюдение и контроль. 



 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

 

«Физическое совершенствование» (80ч) 

«Физкультурно-оздоровительная деятельность». 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

Гимнастика с основами акробатики.18ч 

Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в 

упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба 

со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к бревну. 

Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, 

составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 

технической подготовленности (девушки). 

 

Легкая атлетика 26ч 

Беговые упражнения.   

Совершенствование техники ранее разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег 

на дистанции: 30м, 60 м с высокого старта (на результат), 500м, 1000 м. Кроссовый бег: 

юноши — 2 км, девушки — 1,5 км. 

 Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, ходьбы, 

прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелазания.   

Прыжок с места толчком двух ног, метание малого мяча.  

Спортивные игры 36ч 

-баскетбол 18ч.  



 

Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной стойке; передвижения 

приставным шагом с изменением направления движения, с чередованием скорости 

передвижения; переход с передвижения правым боком на передвижение левым боком; 

прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; остановка в шаге и прыжком после 

ускорения.  

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя 

на месте, при передвижении приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя 

на месте, в движении по прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками 

от груди с места, двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в 

баскетбольный щит одной (двумя) руками от груди после ведения. 

 Игра в баскетбол по правилам. 

-футбол 10ч.  

Упражнения без мяча: бег «змейкой» и «восьмеркой»; бег с чередованием передвижения 

лицом и спиной вперед.  

Упражнения с мячом: удар с разбега по неподвижному и катящемуся мячу внутренней 

стороной стопы; остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; ведение мяча 

носком ноги, внутренней и внешней частью подъема стопы. Тактические действия: 

взаимодействие игроков в нападении и защите. 

Игра в мини-футбол  

-ручной мяч 8ч.  

Упражнения без мяча: бег с изменением направления движения; бег с ускорением; бег 

спиной вперед; бег «змейкой» и по кругу.  

Упражнения с мячом: ловля и передача мяча одной рукой от груди с места, с шагом, со 

сменой места после передачи. Бросок мяча по воротам.  

Игра в ручной мяч по правилам. 

 «Прикладно-ориентированная подготовка» 

Прикладно-ориентированные упражнения 

«Упражнения общеразвивающей направленности». 

Общефизическая подготовка. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. 

Гимнастика с основами акробатики   

Развитее гибкости, координации движений, силы, выносливости 

Легкая атлетика. 

Развитее быстроты, координации движений, силы, выносливости. 



 

Баскетбол 

Развитее, координации, движений быстроты, силы, выносливости. 

Футбол 

Развитее координации движений, быстроты,  силы, выносливости. 

Ручной мяч 

Развитее координации, быстроты, силы, выносливости 

9 класс 

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. Характеристика видов спорта, 

входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристических походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению 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. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально – прикладная 

физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности на формирование 

положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. Первая 

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 и физкульпауз 

(подвижных перемен). Планирование занятий физической подготовкой. 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 упражнений (технических ошибок). Измерение резервов организма и 

состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность . оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуаьные комплексы адаптивной (лечебной) 

и корригирующей 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 комбинация на гимнастической 

перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Торможения, повороты, спуски. 

Спортивные игры  

        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами 

с изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без 

мяча  и с мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в 

корзину одной и  двумя руками от груди с места и в движении. Ведение мяча в низкой, 

средней и высокой стойке на месте и в движении  по прямой с изменением направления 

движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей 

рукой.  Вырывание и выбивание мяча. Тактика свободного нападения, позиционное 

нападение и нападение быстрым прорывом. Игра по упрощенным правилам в мини — 

баскетбол. Упражнения общей физической подготовки. 

Волейбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения приставным шагом вправо 

и влево, лицом и спиной вперед.  Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через сетку; 

прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в 

движении приставными шагами).  Передачи мяча над собой и через сетку. Тактические 



 

действия игроков передней линии в нападении и задней линии при приеме мяча. Игра в 

волейбол по правилам. Упражнения общей физической подготовки. 

Прикладно – ориентированная подготовка. Прикладно – ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по физической культуре  

 

Учебно-методические средства обучения 

 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классы 

Авторы:М.В. Виленский, В.И. Лях. 2-е издание, Москва «Просвещение» 2012. 

   Учебники: 

1. Авторы:М.А.Виленский, И.М.Туревский, Т.Ю.Торочкова, В.А.Соколкина, Г.А.Баландин, 

Н.Н.Назарова, Т.Н. Казакова, Н.С.Алёшина, З.В.Гребенщикова, А.Н.Крайнов 

Физическая культура 5 – 6 – 7 классы, Учебник для общеобразовательных учреждений 

под редакцией М.Я.Виленского 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2010. 

2. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич 

Физическая культура 8 – 9  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.ЛяхаА.А.Зданевича 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, 6-е издание, 

Москва «Просвещение» 2010. 

3. Авторы: доктор педагогических наук В.И.Лях, кандидат педагогических наук 

А.А.Зданевич 



 

Физическая культура 10 – 11  классы, Учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.Ляха. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации, 6-е издание, Москва «Просвещение» 2011. 

 

Условия реализации программы и технические средства обучения 

Успех обучения практическим навыкам и уровень его оздоровительного влияния на 

организм обучающихся зависят от соблюдения основных требований к организации занятий, 

обеспечения мер безопасности, выполнения санитарно-гигиенических требований: 

спортивный зал; 

спортивная площадка на улице; 

оборудованные  раздевалки;  

специальный инвентарь и оборудование (мячи, стойки, барьеры, разноцветные ориентиры,  

гантели, прыгалки, гимнастические палки, гимнастические маты и коврики, перекладина, 

гимнастический козёл, гимнастический обруч и другие). 

Каждый обучающийся должен иметь: сменную обувь; спортивную форму, спортивную 

обувь, средства личной гигиены. 

 

Оборудование: 

скамейки гимнастические; 

канаты для лазания; 

маты гимнастические; 

мячи набивные (1 кг); 

скакалки гимнастические; 

мячи малые; 

баскетбольные кольца; 

сетка волейбольная; 

мячи спортивные; 

кегли; 

ракетки для бадминтона; 

воланы для бадминтона; 

лыжи; 

лыжные палки; 

аптечка.  

 

 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП ООО 

 

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, 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 ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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 неопределенности. 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; 

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; 

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: 

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. 

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 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; 

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 ООП ООО 

5-й класс 

Обучающийся научится:  

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе; 

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; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 



 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

6-й класс 

Обучающийся 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 с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

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; 

классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 



 

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; 

проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

7-й класс 

Обучающийся 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 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; 

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 тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Обучающийся 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; 

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; 

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; 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 

8-й класс 

Обучающийся 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 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 тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 



 

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; 

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; 

 

 

9-й класс 

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 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; 

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. 

 

Тематическое планирование программного материала 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

1 Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики 1 

2 

Строевые упражнения, перестроение из одной шеренги в две и 

три. 
1 

3 Спринтерский бег – 30м. 1 

4 Высокий старт, отработка элемента 1 

5 Низкий старт, стартовый разгон 1 



 

6 Бег 30 м на результат 1 

7 Прыжок в длину с места на результат 1 

8 Бег 60 метров 1 

9 Подвижная игра: «День и ночь» 1 

10 Бег на развитие выносливости до 7 мин. 1 

11 Равномерный бег в сочетании с ходьбой до 10 мин. 1 

12 Техника прыжка в длину с места 1 

13 Техника метания мяча 1 

14 Метание мяча на результат 1 

15 Эстафеты на развитие скоростно-силовых способностей 1 

16 Метание мяча на дальность в коридоре 5 м. 1 

17 Встречная эстафета, правила эстафеты 1 

18 Бег 500 м. Тактика бега 1 

19 Бег 500 м на результат 1 

20 Подвижные игры на развитие быстроты 1 

21 Кроссовая подготовка 1 

22 Эстафеты на отрезках до 30 м 1 

23 Специальные беговые упражнения 1 

24 Полоса препятствий 1 

25 Кросс 1000 метров 1 

26 ТБ на уроках гимнастики 1 

27 Размыкание и смыкание 1 

28 Закрепление строевых команд 1 

29 Ходьба по гимнастическому бревну 1 

30 Упражнения на равновесие 1 

31 Висы и упоры 1 

32 Кувырок вперёд 1 

33 Техника кувырка вперёд 1 

34 Кувырок назад. 1 

35 Техника кувырка назад 1 

36 Подвижные игры на развитие координации 1 

37 Упр.  на перекладине, подъём переворотом 1 

38 Упр. на разновысоких брусьях 1 

39 Опорный прыжок через козла 1 



 

40 Техника опорного прыжка 1 

41 Техника лазания по канату 1 

42 Подтягивание на низкой и высокой перекладинах 1 

43 Прыжки на скакалке 1 

44 Комплекс акробатики 1 

45 Комбинация на перекладине и брусьях 1 

46 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки 1 

47 Передвижение с лыжами 1 

48 Попеременный двухшажный ход 1 

49 Передвижение скользящим шагом 1 

50 Повороты на месте на лыжах переступанием 1 

51 Подъём ступающим шагом 1 

52 Спуск в низкой стойке 1 

53 Прохождение дистанции до 1000 метров 1 

54 Эстафеты на лыжах 1 

55 Прохождение дистанции до 1500 метров 1 

56 Инструктаж по ТБ на уроках спортигр 1 

57 Раздел: баскетбол, основные технические элементы 1 

58 Ведение мяча, разные варианты 1 

59 Остановки и повороты с мячом 1 

60 Эстафеты с мячами 1 

61 Передачи мяча от груди 1 

62 Передачи мяча от плеча 1 

63 Техника броска мяча по кольцу 1 

64 Эстафеты с передачами мяча 1 

65 ОРУ на развитие гибкости, 5-6 упр. 1 

66 Эстафеты линейные 1 

67 Броски мяча по кольцу 1 

68 Передачи мяча в кругу 1 

69 Ведение мяча с остановками 1 

70 Отбор мяча, игра в защите 1 

71 Правила баскетбола 1 

72 Ведение мяча левой и правой рукой 1 

73 Двусторонняя игра в баскетбол 1 



 

74 Прыжки на скакалке с продвижением 1 

75 Игра: «Мяч среднему» 1 

76 ТБ на уроках лёгкой атлетики 1 

77 Спринтерский бег 1 

78 Бег 30 м на результат 1 

79 Прыжок в длину с разбега 1 

80 Кроссовая подготовка 1 

81 Бег по пересечённой местности 1 

82 Бег на короткие дистанции 1 

83 Строевые упражнения 1 

84 Спринтерский бег 1 

85 Высокий старт 1 

86 Низкий старт 1 

87 Бег 30 м на результат 1 

88 Прыжок в длину с места на результат 1 

89 Бег 60 метров 1 

90 Подвижная игра: «День и ночь» 1 

91 Бег на развитие выносливости 1 

92 Равномерный бег до 5 мин 1 

93 Техника прыжка в длину с места 1 

94 Техника метания мяча 1 

95 Метание мяча на результат 1 

96 Передача эстафетной палочки 1 

97 Техника передачи эстафетной палочки 1 

98 Равномерный бег (7 мин) 1 

99 Бег 500 м. Тактика бега 1 

100 Кросс 1000 метров 1 

101 Развитие выносливости, длительный бег в сочетании с ходьбой. 1 

102 Кроссовая подготовка. Подведение итогов 1 

 

6 класс 

 

   №  Количество 



 

урока Тема урока часов 

 1 ЧЕТВЕРТЬ   

1 Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. Бег 

30м. 

1 

2 Низкий старт и стартовый разгон.Равномерный 

бег 500м. 

1 

3 Бег 30 метров (5-6 повторений). 1 

4 ОРУ на развитие силы.Тестовое упражнение ФСК 

ГТО 

1 

5 Стартовые ускорения 10-15м (6-9 повторений)из 

положения высокого старта. 

1 

6 ОРУ на развитие общей выносливости 1 

7 Равномерный бег на 800 метров. 1 

8 Бег 60 метров с высокого старта  1 

9 Бег на 1000 метров без учёта времени. 1 

10 Прыжок в длину с разбега  1 

11 Прыжок в длину с места. 1 

12 Бег на 1000метров – результат. 1 

13 Закрепить стойки и перемещения футболиста. 1 

14 Закрепить удар по неподвижному мячу 

различными частями стопы и подъёма. 

1 

15 Удары по катящемуся мячу, остановки мяча. 1 

16 Ведения мяча в футболе. 1 

17 Двусторонняя игра в футбол. 1 

18 Закрепить вбрасывание мяча из-за «боковой» 

линии. 

1 

19 Совершенствование высокого старта. 1 

20 Обучение с 6-7 шагов разбега прыжок в высоту 

(ножницы) 

1 

21 Метание малого мяча в цель с 10-12метров 1 

22 Обучение прыжка в длину с разбега «согнув 

ноги» с 9-11 шагов. 

1 

23 Обучение метания мяча на дальность с 5-6 шагов 

разбега. 

1 



 

24 Бег на 500м- девочки, 800м- мальчики. 1 

25 Техника длительного бега в равномерном темпе 

до 10минут. 

1 

26 Эстафетный бег – встречная эстафета с передачей 

палочки. 

1 

27 Подвижная игра «Мяч через сетку». 1 

 

28 

 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

Гимнастика. 

Лазание по канату изученными способами. 

 

 

1 

29 Висы, согнувшись и прогнувшись(м), смешанные 

(д) 

1 

30 Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 1 

31 Обучение прыжок ноги врозь через козла в 

ширину 

1 

32 Обучение прыжок ноги врозь через козла в 

ширину 

1 

33 Сов-ть кувырок вперёд-назад. 1 

34 Сов-ние кувырка вперёд-назад в стойку на 

лопатках. 

1 

35 Кувырок вперёд в стойку на лопатках(м), назад в 

полушпагат (д). 

1 

36 Кувырок вперёд в стойку на лопатках(м), назад в 

полушпагат (д). 

1 

37  Стойка на голове с согнутыми ногами(м), мост из 

положения стоя с помощью(д). 

1 

38  Стойка на голове с согнутыми ногами(м), мост из 

положения стоя с помощью(д). 

1 

39  Стойка на голове с согнутыми ногами(м), мост из 

положения стоя с помощью(д). 

1 

40 Упражнения с предметами 1 

41 Стойка на руках с прямыми ногами 1 

42 Стойка на руках с прямыми ногами 1 

43 Стойка на руках с прямыми ногами 1 

44 Самостраховки на спину, бок, кувырком. 1 



 

45 Сов-ть  «мост»  из положения стоя с помощью и 

без. 

1 

46 Сов-ть  «мост»  из положения стоя с помощью и 

без. 

1 

47 Эстафеты с элементами акробатики 1 

48 Подвижные игры с элементами волейбола. 1 

49 3 ЧЕТВЕРТЬ  

Правила безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Перестроения. 

1 

50 Бесшажный ход  1 

51 Попеременный двухшажный ход. 1 

52 Попеременный двухшажный ход. 1 

53 Попеременный двухшажный ход. 1 

54 Одновременный двухшажный ход. 1 

55 Одновременный двухшажный ход. 1 

56 Одновременный двухшажный ход. 1 

57 Одновременный  одношажный ход. 1 

58 Одновременный  одношажный ход 1 

59 Закрепить одновременный одношажный ход 1 

60 Обучение одновременного бесшажного хода. 1 

61 Обучение одновременного бесшажного хода. 1 

62 Спуски в парах, тройках за руки. 1 

63 Спуски в парах, тройках за руки. 1 

64 Ходьба на лыжах до 3 км 1 

65 Обучение подъёму в гору скользящим шагом. 1 

66 Обучение подъёму в гору скользящим шагом. 1 

67 Спуски со склона в основной стойке 1 

68 Обучение повороту плугом на спуске. 1 

69 Обучение повороту плугом на спуске. 1 

70 Лыжные гонки на 1-2 км. 1 

71 Эстафеты по кругу с этапом до 400 метров. 1 

72 Ходьба на лыжах до 3,5 км. 1 

73 Торможение плугом. 1 

74 Торможение плугом. 1 



 

75 Поднимание на склон «елочкой» «лесенкой» 1 

76 Поднимание на склон «елочкой» «лесенкой» 1 

77 Эстафеты без палок с этапом до 50 м 1 

78 Ходьба на лыжах изученными ходами  1 

 

79 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

Преодоление полосы препятствий из 5 заданий. 

1 

80 Челночный бег 3по 10метров. 1 

81 «Пионербол» с элементами волейбола. 1 

82 «Пионербол» с элементами волейбола. 1 

83 Баскетбол по упрощенным правилам «Стритбол» 1 

84 Кроссовый бег без учёта времени. 1 

85 Бег 500метров. 1 

86 Бег 30м. 1 

87 Прыжки в длину с места 1 

88 Прыжки в длину с места 1 

89 Закрепление техники прыжка в длину способом 

«согнув ноги». 

1 

90 Прыжки в длину с разбега. 1 

91 Прыжки в длину с разбега. 1 

92 Бег 1000 метров. 1 

93 Закрепление техники метания мяча на дальность 1 

94 Метание мяча на дальность. 1 

95 Бег 800 м (д), 1000м (м). 1 

96 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. 1 

97 Учебная игра «Футбол». 1 

98 Упражнения на гибкость. 1 

99 Тест- наклон вперёд из положения сидя. 1 

100 Учебная игра «Лапта». 1 

101 Учебная игра «Лапта». 1 

102 Тестирование уровня физической подготовки: 

отжимание, подтягивание, наклон вперёд из 

положения сидя, прыжок с места. 

1 

 

7 класс 



 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 

Первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила техники безопасности на легкой 

атлетике. 

1 

2 

Легкая атлетика Стартовый разгон. Бег на 

короткую дистанцию.  
1 

3 

Комплексы упражнений утренней зарядки Легкая 

атлетика Бег  30 м. 
1 

4 

Легкая атлетика Техника спринтерского бега.  Бег  

30 м. 
1 

5 

Легкая атлетика Высокий старт. Бег с 

максимальной скоростью 
1 

6 

Легкая атлетика. Причины появления ошибок в 

технике движений и способы их предупреждения. 

Бег  60 м.  

1 

7 Легкая атлетика. Бег  60 м. ГТО 1 

8 

Легкая атлетика Финальное усилие. Эстафетный 

бег. 
1 

9 

Техника движения и её основные показатели. 

Челночный бег  3х10 м. ГТО 
1 

10 

Легкая атлетика Бег на среднюю дистанцию 

Прыжковая подготовка. 
1 

11 Легкая атлетика Техника метание мяча с места. 1 

12 

Легкая атлетика Комплексы упражнений для 

развития основных мышечных групп. Метание 

мяча с разбега. 

1 

13 

Комплексы упражнений физкультминуток. 

Легкая атлетика Прыжки в длину с места. 
1 

14 

Ведение  индивидуального дневника 

самонаблюдения. Прыжок в длину с разбега. 
1 

15 

Легкая атлетика Переменный бег. Бег на 

среднюю дистанцию. 
1 



 

16 

Легкая атлетика Бег с преодолением препятствий. 

Прыжок в длину с разбега. 
1 

17 

Комплексы упражнений дыхательной 

гимнастики. Легкая атлетика  

Бег 1000м. 

1 

18 Легкая атлетика Бег на длинную дистанцию. 1 

19 

Легкая атлетика Комплексы упражнений для 

развития основных мышечных групп. Кроссовая 

подготовка 

1 

20 

Спортивные игры. Баскетбол Правила  техники 

безопасности по баскетболу.   
1 

21 

Спортивные игры. Подготовка мест занятий, 

отбор инвентаря и оборудования. Баскетбол. 

Техника ведения мяча. 

1 

22 Спортивные игры. Баскетбол. Владение мячом.  1 

23 

Спортивные игры. Баскетбол. Действия игроков в 

защите. Штрафной бросок 
1 

24 

Спортивные игры. Баскетбол. Действия в защите. 

Борьба за мяч при отскоке. 
1 

25 

Спортивные игры. Баскетбол. Действия игроков  

в нападении. Быстрое нападение. 
1 

26 

Спортивные игры. Баскетбол Совершенствование 

индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях. 

1 

27 

Подведение итогов учебной деятельности Анализ 

деятельности. 
1 

 2-я четверть  

28 

Гимнастика Правила  техники безопасности по 

гимнастике. Комплексы упражнений утренней 

гимнастики.  

1 

29 

Гимнастика. Требования к оцениванию 

упражнений в гимнастике . Акробатика. 
1 

30 

Гимнастика Акробатические упражнения. 

Кувырки вперед 
1 



 

31 

Гимнастика Акробатические упражнения. 

Кувырки вперед слитно 
1 

32 

Гимнастика Акробатические упражнения. 

Перевороты, стойки 
1 

33 

Гимнастика Комплексы упражнений для развития 

основных мышечных групп. Акробатические 

упражнения. Стойки, мосты 

1 

34 

Гимнастика Акробатические упражнения. 

Кувырки назад. Стойки на голове. 
1 

35 

Гимнастика Упражнения на равновесие  На 

акробатике, гимнастическом бревне 
1 

36 

Гимнастика Упражнения на равновесие на 

гимнастическом бревне. Ходьба повороты, 

выпады 

1 

37 

Гимнастика Упражнения на равновесие на 

гимнастическом бревне. Комбинации из 

изученных элементов 

1 

38 

Гимнастика Коррекция осанки и телосложения. 

Упражнения на гибкость. Складки, мосты. 
1 

39 

Гимнастика. Комплексы упражнений для 

развития основных мышечных групп. Висы и 

упоры на брусьях 

1 

40 Гимнастика Висы и упоры, махи на брусьях 1 

41 

Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки. Комбинации из усвоенных 

элементов на брусьях 

1 

42 Гимнастика. Висы и махи на перекладине 1 

43 

Гимнастика. Комбинации из изученных 

элементов на перекладине 
1 

44 

Гимнастика. Прикладные упражнения, лазание по 

канату, висы упоры. 
1 

45 

Гимнастика опорные прыжки через козла ноги 

врозь 
1 

46 Гимнастика Опорные прыжки через козла ноги 1 



 

вместе 

47 

Требования к выбору физических упражнений и 

их дозировке. Прикладные упражнения Лазание и 

перелазание 

1 

48 

Подведение итогов учебной деятельности Анализ 

деятельности. 
1 

 3-я четверть  

49 

Правила техники безопасности на уроках по 

спортивным играм. Олимпийские игры в Москве. 
1 

50 

Кроссовая подготовка Спортивные игры 

Баскетбол Приемы ведения мяча 
1 

51 

Бег на выносливость Спортивные игры 

Баскетбол. Передачи мяча в движении 
1 

52 

Спортивные игры Баскетбол. Технико-

тактические командные действия.  

Взаимодействие игроков. 

1 

53 Спортивные игры Баскетбол бросок с двух шагов 1 

54 

Спортивные игры Баскетбол Передача мяча в 

движении разными способами. 
1 

55 

Бег на выносливость Спортивные игры Баскетбол 

взаимодействие игроков в защите 
1 

56 Спортивные игры Баскетбол Учебная игра. 1 

57 

Спортивные игры Баскетбол Технико-

тактические командные действия.   
1 

58 

Спортивные игры Баскетбол Технико-

тактические командные действия.  

Взаимодействие игроков в нападении 

1 

59 

Спортивные игры Баскетбол. Совершенствование 

индивидуальной техники в ранее разученных 

упражнениях.   

1 

60 Спортивные игры Баскетбол Учебная игра. 1 

61 

Кроссовая подготовка. Спортивные игры 

Волейбол Правила игры 
1 

62 Спортивные игры Волейбол Прямая передача 1 



 

мяча сверху. 

63 

Бег на выносливость. Спортивные игры Волейбол 

Прием мяча снизу двумя руками. 
1 

64 

Челночный бег Спортивные игры Волейбол 

Взаимодействие игроков  
1 

65 Спортивные игры Волейбол Подача мяча снизу. 1 

66 

Спортивные игры Волейбол. Устранение ошибок 

техники. Подача мяча сверху. 
1 

67 

Кроссовая подготовка. Спортивные игры 

Волейбол. Учебная игра 
1 

68 

Бег на выносливость Комплексы упражнений для 

развития основных мышечных групп. 

Спортивные игры 

1 

69 

Упражнения прикладно-ориентированного 

характера. Спортивные игры. 
1 

70 

Бег на выносливость. Тестовые упражнения ФСК 

ГТО Подтягивания  
1 

71 

Медленный бег в чередовании с ходьбой. 

Тестовые упражнения ФСК ГТО Сгибание 

разгибание рук в упоре лежа 

1 

72 

Бег на выносливость. Тестовые упражнения ФСК 

ГТО Прыжок с места 
1 

73 

Бег на выносливость. Тестовые упражнения ФСК 

ГТО Наклон вперед 
1 

74 

Медленный бег в чередовании с ходьбой.  

Тестовые упражнения ФСК ГТО Поднимание 

туловища 

1 

75 

Бег на выносливость. Тестовые упражнения ФСК 

ГТО Челночный бег 
1 

76 

Кроссовая подготовка Бег на выносливость 

Спортивные игры 
1 

77 Спортивные игры Учебная игра 1 

78 

Подведение итогов учебной деятельности Анализ 

деятельности. 
1 



 

 4-я четверть  

79 

Правила  техники безопасности на л/а. 

Выдающиеся спортсмены СССР и России. 

Подвижные игры. 

1 

80 

Подвижные игры. Прикладно - ориентированные 

упражнения 
1 

81 Эстафетный бег Спортивные игры  1 

82 

Спортивные игры Ручной мяч. Взаимодействие 

игроков в нападении. 
1 

83 

Спортивные игры. Ручной мяч. Блокировка 

соперника. Игра в защите. 
1 

84 

Спортивные игры. Ручной мяч. Отработка 

розыгрыша 9-ти метров. 
1 

85 Спортивные игры. Ручной мяч. Учебная игра 1 

86 

Спортивные игры.  Баскетбол. 

Совершенствование индивидуальной техники в 

ранее разученных упражнениях. 

1 

87 

Спортивные игры.  Баскетбол. Технико-

тактические командные действия.  

Взаимодействие игроков. 

1 

88 Спортивные игры.  Баскетбол. Учебная игра. 1 

89 

Легкая атлетика. Комплексы упражнений для 

развития основных мышечных групп. Стартовый 

разгон. Бег на короткую дистанцию. 

1 

90 

Комплексы упражнений утренней зарядки. 

Легкая атлетика Бег  30 м 
1 

91 

Легкая атлетика. Высокий старт. Бег 60м 

Норматив ГТО 
1 

92 Легкая атлетика. Стартовый разгон. Бег 60м 1 

93 

Легкая атлетика. Бег с максимальной скоростью. 

Финальное усилие. Бег 60м. 
1 

94 

Общие представления о спортивной форме.  Бег 

500м 
1 



 

95 

Легкая атлетика. Причины появления ошибок в 

технике движений и способы их предупреждения. 

Техника прыжка в длину с разбега. 

1 

96 

Основы самостоятельной подготовки. Легкая 

атлетика. Прыжок с разбега. 
1 

97 

Легкая атлетика. Метание мяча на дальность с 4-х 

шагов бег на среднюю дистанцию 
1 

98 

Легкая атлетика. Физическая нагрузка и способы 

ее дозирования. Бег 1000м. 
1 

99 

Самоконтроль, признаки утомления. Легкая 

атлетика. Бег 1500м 
1 

100 

Ведение  индивидуального дневника 

самонаблюдения. Легкая атлетика. Бег до 2000м 
1 

101 

Легкая атлетика.Комплексы упражнений для 

развития основных мышечных групп. 

Преодоление полосы препятствий 

1 

102 

Подведение итогов учебной деятельности Анализ 

деятельности. 
1 

 

8 класс 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 I ЧЕТВЕРТЬ 27 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 10 

1 Правила безопасности на уроках л/а. Повторить 

технику  низкого старта  и стартовый разгон. Бег 

2мин. 

1 

2 Совершенствовать старт и стартовый разгон. 

Учет - бег 30м.  Бег 4мин. 

1 

3 Совершенствовать старт и стартовый разгон. 

Прыжковые упражнения. Учет -прыжок в длину с 

места. Бег 5мин. с ускорениями. 

1 

4 Старты с преследованием. Прыжковые 1 



 

упражнения. Бег в медленном темпе до 6мин. с 

ускорениями по 50 – 60 м. 

 

5 Учёт техники низкого старта и стартовый разгон. 

Прыжки через скакалку. Бег до 7мин. с 

ускорениями до 80м. 

1 

6 Повторить технику прыжка в длину с разбега. 

Развитие выносливости: бег 8мин. с ускорениями 

до 80 м.  

1 

7 Повторить технику метания мяча с разбега. 

Совершенствовать прыжок в длину с разбега. Бег 

8мин. с ускорениями до 100м. 

1 

8 Совершенствовать технику метания мяча с 

разбега. Учёт в беге на 60м. Бег до 9мин. с 

ускорениями по 80 – 100м.  

1 

9   Прыжок в длину с разбега – учёт результата. 

Совершенствовать метание мяча с разбега на 

дальность. Бег до 10мин. 

1 

10 Учёт техники в метании мяча с разбега. Бег в 

медленном темпе 10мин. с ускорениями по 100м, 

2-3 раза.   

1 

 

 СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 17 

11 Техника безопасности во время занятий 

спортивными играми. Ведение мяча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением 

защитника. 

 

1 

12 Передачи мяча двумя руками от груди на месте и 

в движении с пассивным сопротивлением 

защитника . 

1 

13 Броски одной и двумя руками с места и в 

движении с пассивным сопротивлением 

защитника . 

1 

14 Перехват мяча. 

Комбинации из изученных элементов; ловля, 

передача, броски 

1 



 

15 Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4 на одну 

корзину. 

 

1 

16 Штрафной бросок. Ловля, передача, броски. 1 

17 Взаимодействие игроков в нападении и защите 

через «заслон». 

1 

18 Учить технике передачи мяча двумя руками 

сверху. Преодоление полосы препятствий. Игра 

«Пионербол». 

 

1 

19  Полоса препятствий. Закрепить передачи мяча 

двумя руками сверху. 

1 

20 Учить технике приёма мяча двумя руками снизу. 

Преодоление полосы препятствий.  

1 

21 Закрепить приём мяча двумя руками снизу. 

Совершенствовать передачи мяча двумя руками 

сверху. 

1 

22 Учить технике  нижней прямой подачи мяча. 

Совершенствовать технику передач мяча. 

1 

23 Закрепить технику прямой нижней подачи мяча. 

Совершенствовать технику приёма мяча снизу и 

передачи сверху. 

1 

24 Совершенствовать технику пройденных 

элементов волейбола. Тренировка в 

подтягивании. 

1 

25 Повторить элементы волейбола, игра: «Мяч в 

воздухе», 

1 

26 Тренировка в подтягивании,  игра «Картошка». 1 

27 Игры с элементами волейбола. Учёт по 

подтягиванию. Итоги четверти. 

1 

 II ЧЕТВЕРТЬ 21 

 ГИМНАСТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ АКРОБАТИ  

 

28 Техника безопасности во время занятий 

гимнастикой. Строевые упражнения. 

1 



 

29 Кувырки вперед и назад. 1 

30 Лазанье по канату в три приема. 1 

31 Кувырок назад в стойку ноги врозь, длинный 

кувырок (Ю); два кувырка вперед слитно (Д). 

1 

31 Из виса на подколенках через стойку на руках 

опускание в упор присев (Ю); из упора на н\ж 

опускание вперед в вис присев (Д). 

1 

33 Стойка на голове и руках (Ю); мост и поворот в 

упор стоя на одном колене (Д) 

1 

34 Лазанье по канату 1 

35 Подъем махом назад в сед ноги врозь (Ю); из 

виса присев на н\ж махом одной и толчком 

другой в вис прогнувшись с опорой о в\ж (Д) 

1 

36 Акробатические упражнения 1 

37 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок 

боком с поворотом на 90
о 
(Д) 

1 

38 Акробатическая комбинация 1 

39 Опорный прыжок: согнув ноги (м); прыжок 

боком с поворотом на 90
о 
(Д) 

1 

40 Закрепление изученных элементов на снарядах. 

Лазание по канату, упражнения в равновесии. 

1 

41  Гимнастическая полоса препятствий. Опорный 

прыжок. Подтягивание, поднимание туловища. 

1 

42 Лазание по канату изученным  способом. 

Игры на внимание. 

1 

43 Учёт техники длинного кувырка вперёд, кувырка 

назад в полушпагат. 

1 

44 Соединение из 3-4 элементов. 1 

45 Учёт – подтягивание, поднимание туловища. 

Полоса препятствий, строевые упражнения. 

1 

46 Комбинации из 3-4 элементов на г\снарядах. 1 

47 Упражнения в равновесии  1 

48 Упражнения в равновесии с предметом в руках. 1 

 III  ЧЕТВЕРТЬ 30 



 

 ЛЫЖНАЯ  ПОДГОТОВКА \  кроссовая 

подготовка  

                  

24/6 

49 Техника безопасности во время занятий лыжной 

подготовкой. 

1 

50 Скользящий шаг без палок и с палками 1 

51 Попеременный двухшажный ход 1 

52 Повороты переступанием в движении 1 

53 Подъем в гору скользящим шагом 1 

54 Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) 

1 

55 Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) 

1 

56 Подъем «полуелочкой» 

Коньковый ход 

1 

57 Торможение и поворот упором  1 

58 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 1 

59 Одновременные ходы 

Попеременный двухшажный ход 

1 

60 Спуски и повороты. Коньковый ход.     1 

61 Прохождение дистанции до 4,5км 

Торможение и поворот упором . 

1 

62 Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант). Развивать скоростную выносливость. 

1 

63 Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) 

1 

64 Коньковый ход. Эстафеты 1 

65 Преодоление бугров и впадин при спуске с горы 1 

66 Попеременный двухшажный ход Прохождение 

дистанции до 4,5км. 

1 

67 Коньковый ход.   1 

68 Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) 

1 

69 Торможение и поворот упором   1 



 

70 Одновременный одношажный ход (стартовый 

вариант) 

1 

71 Совершенствовать  лыжные ходы на дистанции  

4км. 

1 

72 Коньковый ход 

Прохождение дистанции до 4,5 км 

1 

73 Равномерный бег до 8 минут.С\игры 1 

74 Чередование бега и ходьбы.С\игры 1 

75 Упражнения на развитие общей выносливости. 

С\игры 

1 

76 Равномерный бег до 10 минут С\игры 1 

77 Равномерный бег с ускорениями 15-20 

метровС\игры 

1 

78 Упражнения на развитие скоростной 

выносливости.С\игры 

1 

 IV ЧЕТВЕРТЬ 27 

 СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 13 

79 Ведение мяча на месте и в движении с 

изменением высоты отскока. 

1 

80 Передачи мяча в тройках с перемещением 1 

81 Броски   мяча   после ведения. 1 

82 Позиционное нападение и личная защита в 

игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4. 

1 

83 Взаимодействие двух  игроков в нападении и 

защите через «заслон». 

1 

84 Учебная игра в баскетбол. 1 

85 Передачи мяча во встречных колоннах. 1 

86 Прием мяча снизу после подачи. 1 

87 Отбивание мяча кулаком  через сетку. 1 

88 Верхняя и нижняя передачи через сетку в парах. 1 

89 Верхняя передача  сверху на месте и с 

перемещением. 

1 

90 Игра по упрощенным правилам. 1 

91 Учебная игра в волейбол. 1 



 

 ЛЕГКАЯ  АТЛЕТИКА 14 

92 Техника безопасности во время занятий легкой 

атлетикой. 

1 

93 Бег 30 м, 100м. Медленный бег 6мин. 1 

94 Разучить  прыжок в длину с разбега в 15-20 

шагов. Медленный бег до 7мин. 

1 

95 Закрепить  прыжок в длину с разбега в 15-20 

шагов. Медленный бег до 7мин. 

1 

96 Совершенствовать прыжок в длину с разбега в 

15-20 шагов. 

1 

97 Упражнения в парах на сопротивление. Старты. 

Бег - 60м - учет. 

1 

98 Метание мяча на дальность с 4-5 шагов. 

Медленный бег 6мин. 

1 

99 Совершенствовать метание мяча на дальность с 4-

5 шагов разбега. 

1 

100 Учёт по прыжкам в длину с разбега. Беговые и 

прыжковые упражнения. 

1 

101 Бег 2000 м (ю); 1500м (д). 1 

102 Спортивные игры по желанию учащихся 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

  Легкая атлетика 
 

1 
Инструктаж по технике безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Бег на короткие дистанции. 
1 

2 Низкий старт. Бег на короткие дистанции. 1 

3 Низкий старт. Прыжок в длину с разбега. 1 

4 
Стартовый разгон. Бег 60 м на результат. Прыжок в длину 

с разбега. 
1 

5 Стартовый разгон. Прыжок в длину с разбега. 1 



 

6 
Прыжок в длину с разбега. Эстафеты. Тест на 

выносливость 1500 м. 
1 

7 Прыжок в длину с разбега. Метание мяча на дальность. 1 

8 Метание мяча на дальность. 1 

9 Метание мяча на дальность. Прыжок в высоту. 1 

10 Прыжок в высоту. Эстафеты. 1 

11 Прыжок в высоту. Преодоление препятствий. 1 

12 Преодоление препятствий. 1 

13 Преодоление препятствий. Спортивная игра «Лапта» 1 

14 Прыжок в длину с места. Спортивная игра «Лапта» 1 

15 Бег 1500 м. 1 

 

Спортивные игры  1 

16 
Стойка и перемещение игрока. Правила ТБ на уроках 

спортивных игр 
1 

17 
Передача мяча сверху двумя руками на месте. 

Терминология игры 
1 

18 
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. 
1 

19 
Передача мяча сверху двумя руками после перемещения 

вперед. 
1 

20 Верхняя, нижняя передачи мяча. 1 

21 Передачи мяча над собой. Нижняя прямая подача мяча. 1 

22 
Комбинации из освоенных элементов (прием, передача, 

удар). Передачи мяча над собой. 
1 

23 
Комбинации из освоенных элементов. Тактика свободного 

нападения. 
1 

24 Тактика свободного нападения. 1 

25 Комбинации из освоенных элементов. 1 

26 

Прямой нападающий удар после подбрасывания 

партнером. Позиционное нападение с изменением 

позиций. 

1 

27 
Позиционное нападение с изменением позиций. 

Комбинации из освоенных элементов. 
1 

  Гимнастика с элементами акробатики - 21 час 
 



 

28 
Правила ТБ на уроках гимнастики. Выполнение команд: 

«Полоборота направо!». 
1 

29 
Выполнение команд: «Полоборота направо!», 

«Полоборота налево!». Висы. 
1 

30 
Выполнение команд: «Полшага!», «Полный шаг!». 

Подтягивание в висе. Эстафеты. 
1 

31 Подтягивание в висе. 1 

32 Упражнения на гимнастическом бревне. 1 

33 Опорный прыжок. Прикладное значение гимнастики. 1 

34 Техника выполнения опорного прыжка согнув ноги. 1 

35 Техника выполнения опорного прыжка ноги врозь. 1 

36 Опорный прыжок. Мост из положения стоя. 1 

37 Кувырок вперед в стойку на лопатках. 1 

38 Кувырок назад в полу шпагат. Мост из положения лежа. 1 

39 Кувырок назад в полу шпагат. 1 

40 
Кувырок вперед в стойку на лопатках. Мост из положения 

стоя. 
1 

41 Кувырок назад в полу шпагат. 1 

42 Мост из положения стоя. 1 

43 Стойка на голове с согнутыми ногами. 1 

44 
Стойка на голове с согнутыми ногами. Лазание по 

гимнастической стенке. 
1 

45 Акробатические комбинации. 1 

46 Акробатическое соединение. 1 

47 Ритмическая гимнастика. 1 

48 Ритмическая гимнастика и ОФП 
 

    1 

49 
Инструктаж по технике безопасности на уроках лыжной 

подготовки. Попеременный двух шажный  ход. 
1 

50 
Одновременный  бесшажный ход. История лыжного 

спорта. 
1 

51 
Попеременный двухшажный ход. Основные правила 

соревнований. 
1 

52 Попеременный двух шажный  ход. 1 



 

53 Чередование различных лыжных ходов. 1 

54 Повороты переступанием. 1 

55 Повороты переступанием и прыжком на лыжах. 1 

56 Преодоление естественных препятствий на лыжах 1 

57 Преодоление препятствий на лыжах 1 

58 Торможение «упором» 1 

59 Поворот «упором» 1 

60 Торможение и поворот «упором» 1 

61 Преодоление небольших трамплинов. 1 

62 Подъемы на склон и спуски со склона. 1 

63 Подъемы на склон и спуски со склона. 1 

64 
Передвижение на лыжах с применением разученных 

ходов. 
1 

65 Прохождение дистанции 1 км на результат. 1 

66 Спуски с горы с торможением. 1 

67 Бег на лыжах с применением разученных ходов. 1 

68 Прохождение дистанции 2 км на результат. 1 

69 Игра «Эстафета с передачей палок». 1 

  Спортивные игры (баскетбол)  1 

70 
Инструктаж по ТБ на уроках спортивных игр. Стойка 

баскетболиста, ведение и броски мяча. 
1 

71 Ведение и броски мяча. 1 

72 Броски мяча в баскетбольную корзину. 1 

73 Вырывание и выбивание мяча. 1 

74 Передача одной рукой от плеча 1 

75 
Вырывание и выбивание мяча, передача одной рукой от 

плеча 
1 

76 
Бросок мяча одной рукой от плеча с места с 

сопротивлением. 
1 

77 Ведение мяча с сопротивлением. 1 

78 Игра по правилам. 1 

   

79 
Инструктаж по ТБ на уроках физической культуры. 

Сочетание приемов передвижений и остановок. 
1 



 

80 Передача мяча в тройках со сменой мест. 1 

81 
Сочетание приемов передвижений и остановок. Передача 

мяча в тройках со сменой мест. 
1 

82 Передача мяча в тройках со сменой мест. Учебная игра. 1 

83 
Передача мяча в тройках со сменой мест. Позиционное 

нападение. 
1 

84 Ведение мяча. 1 

85 Тактические действия. 1 

86 Игра по правилам, вбрасывание мяча. 1 

87 Вбрасывание мяча. 1 

88 Преодоление препятствий. Понятие о темпе упражнения.  1 

89 
Преодоление препятствий. Специальные беговые 

упражнения. 
1 

90 Преодоление препятствий. Понятие о ритме упражнения 1 

91 
Преодоление вертикальных препятствий. Понятие об 

объеме упражнения 
1 

92 Прыжки в высоту с разбега. 1 

93 Прыжки в высоту с разбега. Метание в цель. 1 

94 
Прыжки в высоту с разбега. Метание в цель. Челночный 

бег. 
1 

95 Прыжки в высоту с разбега. Челночный бег. Эстафеты. 1 

96 
Прыжки в длину с разбега (приземление). Прыжки в длину 

с места, бег 30м (тесты). 
1 

97 
Высокий старт. Прыжки в длину с разбега (подбор 

разбега). Метание мяча на дальность. 
1 

98 
Бег на результат 60 м. Прыжки в длину с разбега. 

Подтягивание (тест) 
1 

99 
Метание мяча на дальность. Прыжки в длину с разбега на 

результат. 
1 

100 Метание мяча на дальность. 1 

101 
Метание мяча на дальность на результат. Бег в 

равномерном темпе 12 минут 
1 

102 Бег 1000 м на результат. Метание на заданное расстояние. 1 

 



 

2.2.2.20.Основы безопасности жизнедеятельности 

 

         Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основании 

Федерального Закона РФ от 20.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и  комплексной  

учебной программы Министерства образования РФ, 2015г, А.Т.Смирнов , Б.О.Хренников под 

редакцией А.Т.Смирнова.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

последовательность изучения тем и разделов предмета  ОБЖ  с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 

качественной организации учебного процесса. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

поможет в определенной степени определить направление самостоятельной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

В 8-9 классах на освоение программы выделяется по 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Программа подкрепляется учебником «Основы безопасности жизнедеятельности 10кл., А.Т. Смирнов,   

Б.О.Хренников   под редакцией Смирнова А.Т.  изд. «Просвещение», Москва – 2015..г.» 

Учебно-методический комплекс: учебник «Основы безопасности жизнедеятельности 8класс.  А.Т. 

Смирнов,   Б.О.Хренников   под редакцией Смирнова А.Т.  изд. «Просвещение», Москва – 2015..г.» (в 

соответствии с программой общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы 

Безопасности Жизнедеятельности, комплексная программа 8-11 классы, под общей редакцией А.Т. 

Смирнова, Москва «Просвещение» 2011 год).  

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе» «О противодействии экстремизму»     «О противодействии 

терроризму» и др. 

        

Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 

Содержание учебного предмета ОБЖ       8-9-е классы 

1. Цели учебного предмета 

 



 

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

• развитие умений: 

— предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

Задачи: 

-Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в 

деятельности человека и общества; 

- выработка  умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные 

ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

 

Программа  по основам безопасности жизнедеятельности в 8-10 классах 

                                  выстроена по двум логически взаимосвязанным модулям:  

               Модуль I (М-I). Основы  безопасности личности, общества и государства 

                Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа  жизни.  

Структурный перечень тем содержания. 8 класс 

 

№ п/п Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Содержание программного материала 

1 Основы 

комплексной 

безопасности 

16 Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Причины дорожно-

транспортных происшествий и травматизма людей. Организация дорожного  движения, 

обязанности  пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного средства. 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание  помощи терпящим бедствие на воде. Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на  гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 



 

 

2 Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

6 Обеспечение радиационной  безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий:         на        

взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях. Организация 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Эвакуация 

населения. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

3 Основы здорового 

образа жизни 

8 Общие понятия о здоровье как основной ценности человека. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное  здоровье 

— составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

4 Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

5 Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение. Первая 

медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая медицинская помощь при травмах.Первая медицинская помощь при 

утоплении. 

 

 

    

                          

            

                             Содержание учебной программы        8 класс 

                                    Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

 

  

          Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

          Глава 1.  Пожарная безопасность  1ии 

                         Пожары в жилых и общественных зданиях. Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация           защиты населения. Права, обязанности и ответственность граждан в области 

пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

 

 

Глава 2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация 

дорожного  движения, обязанности  пешеходов и пассажиров. Велосипедист-водитель транспортного 

средства.  

          

Глава 3.  Безопасность на водоемах.       



 

.                 Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на водоёмах. 

Оказание  помощи терпящим бедствие на воде.   

  

Глава 4. Экология и безопасность. 

                   Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке. 

 

Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

                Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на 

радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на  гидротехнических 

сооружениях и их последствия.                

         

           Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 

Глава 6. Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций 

                Обеспечение радиационной  безопасности населения. Обеспечение химической защиты 

населения. Обеспечение защиты населения от последствий аварий: на  взрывопожароопасных 

объектах и на гидротехнических сооружениях. 

   

 Глава 7. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера     

                 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Эвакуация населения. Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 

 

 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа  жизни. 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни 

Глава 8. Здоровый образа жизни и его составляющие. Индивидуальное здоровье человека, его фи-

зическая, духовная и социальная сущность. Репродуктивное  здоровье — составляющая 

здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. 

 

 Раздел V. Основы медицинских знаний и здорового образа  жизни. 

Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях. Первая  помощь пострадавшим и 

ее значение. Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами. 

Первая  помощь при травмах. Первая помощь при утоплении. 

 

 

  Структурный перечень тем содержания 9 класс 



 

№ п/п Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Содержание программного материала 

1 Раздел 1. 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

  

8 Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным  

интересам и безопасности России. Формирование современного уровня культуры 

населения в области безопасности жизнедеятельности. Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и определения, их классификация. Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их причины и последствия. 

Военная угроза национальной безопасности России. 

2  

Раздел 2. 

   Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

7 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспо-

собности страны. МЧС России. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах поражения. 

3 Раздел 3.  

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

8 Международный терроризм-угроза национальной безопасности России. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Нормативно-правовая 

база по организации борьбы с терроризмом и экстремизмом. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской федерации. Профилактика наркомании. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

 

4 

Раздел 4. 

 Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

  

12 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 

Здоровый образ жизни и его составляющие.Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья 

и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права  в Российской Федерации. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь 

при передозировке в приеме психоактивных веществ.  

 

               

 Содержание учебного предмета по ОБЖ        9 класс   

 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности.         

 Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире..     

Современный мир и Россия.  

Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным  

интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 



 

населения на национальную безопасность.  

   Глава 2. Чрезвычайные ситуаций мирного и военного времени и национальная 

безопасность России 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и 

их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза 

военной безопасности. 
 

 

.  

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   

Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций   

                мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны. МЧС России.  

 

Глава 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций   

                мирного и военного времени 

             Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

Раздел 3.  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

 

Глава 5. Общее понятие о терроризме и экстремизме 

Международный терроризм-угроза национальной безопасности России. Виды террористических 

актов, их цели и способы осуществления. 

 

 

Глава 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая 

база противодействия наркотизму. 

 

Глава 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской федерации. 

Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 



 

наркозависимости 

Профилактика наркомании. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

     Раздел IV. Основы здорового образа жизни.  

Глава 9. Здоровье - условие благополучия человека. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

 

Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права  в 

Российской Федерации. 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Глава 12.  Оказание первой помощи 

 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при 

передозировке в приеме психоактивных веществ.  

 

 

Формы организации учебного процесса: урок  

 Наиболее распространены следующие группы нетрадиционных уроков: 

 уроки-соревнования: конкурс, эстафета, викторина, деловая игра; 

 уроки, основанные на формах и методах, известных в общественной практике: исследование, 

репортаж, рецензия, интервью; 
 уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, бенефис, 

телепередача, устный журнал; 
 уроки, опирающиеся на фантазию: сказка, сюрприз, посиделки; 

 уроки, основанные на имитации проведения общественно-культурных мероприятий: заочная 

экскурсия, путешествие, литературная гостиная; 
 уроки с трансформацией традиционных способов организации: лекция-парадокс, экспресс-

опрос, защита оценки, защита читательского формуляра. 



 

 Фронтальное обучение.  Групповая форма обучения.     Индивидуальное обучение.  

Дополнительные формы организации учебного процесса: факультативные занятия; занятия в 

предметных кружках;  

спецсеминары ; практикумы и учебные практики ; учебные экскурсии ; дополнительные занятия ; 

Домашняя работа : задания-минимум и задания-максимум ; 

Дистанционное обучение  

Внеклассная работа и внеурочка. 

 

 

Виды учебной деятельности 

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

8. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

9. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Объяснение наблюдаемых явлений. 

3. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Строевая подготовка. 

3. Надевание противогаза и АЗК. 

4. Сборка и разборка магазина. 

5. Сборка и разборка автомата. 

 

4.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса.  

Для реализации программного обеспечения используют УМК: 

 

1. Конституция Российской Федерации. 



 

           2. Федеральные законы Российской Федерации: "Об обороне", "О статусе военнослужащих", 

"О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

          3  Общевоинскне уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное изда-

тельство, 1994. 

    4   Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983. 

    5   Вестник военной информации. Агентство "Воснинформ" Министерства обороны РФ и 

Российское информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12. 

         6   На службе отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной подготовке 

солдат (матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. - М : Русь РКБ, 1998 

   7   Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, проходящими военную службу по контракту. - М.: Изд-во Всерос-

сийской газеты "Нива России" - Москва 1997. 

   8   Журнал "ОБЖ. Основы безопасности жизни" Поурочное планирование программы 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (автор А.Смирнов )  

 

       5.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

-учебно-методические комплекты (программа, учебники, дидактические материалы). 

-методические пособия и книги для учителя. 

-методические журналы. 

-учебно-наглядные пособия. 

-справочные пособия, энциклопедии по ОБЖ 

-научно-популярная литература по ОБЖ 

 

6.  Использование информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 

Тестирование online: 8-9 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/ 

 

7. Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор,  

-компьютер; 

-интерактивная доска; 

-магнитная доска. 

 

8. Электронно-программное обеспечение: 

-электронные библиотеки по ОБЖ; 

-презентации к урокам на  дисках и флеш.носителях; 

-DVD – фильмы; 

-записи; 

Специфическое сопровождение: 

-тестовые таблицы, демонстрационный материал, аптечка. 

 

                                       



 

                  Планируемые результаты образовательной программы   

Личностные результаты обучения: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание  неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 



 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений          обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми  младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой             природе, художественной  культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 



 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

  овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

  освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

1. Регулятивные универсальные учебные  действия 

 



 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 



 

Планируемые предметные результаты освоения ОО 

 

2.Планируемые результаты изучения  учебного предмета.  

         Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, также 

достижение необходимых предметных результатов освоения курса.      

 

 

Выпускник  8 класса на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности  в 

условиях вынужденной автономии; 

– предвидеть возникновение опасных ситуаций криминогенного характера по характерным 

признакам их появления 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность в ситуациях криминогенного характера; 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и  

чрезвычайных ситуаций 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

 реально складывающейся обстановки и своих возможностей; использования средств индивидуальной и 

коллективной  

защиты;  

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. вносить определенные коррективы в свое 

поведение  

для повышения уровня культуры в области  безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно 

 важных интересов 

 от   внешних и внутренних угроз; 

- формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе 

самовоспитания и самообучения; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать  основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и 



 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 

 

 

Выпускник 8 класса на базовом уровне получит возможность научиться:  

- применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

 оказывать первую помощь.  

 формировать установки на здоровый образ жизни; 

 

Выпускник  9 класса на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 



 

  предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

– применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

– предвидеть возникновение пожароопасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

– принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности  на 

водоемах; 

- составлять модель личного безопасного поведения при пожаре и на водоемах.  

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать  основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 

 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности терроризма и экстремизма  в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь терроризма и экстремизма   

– оперировать основными понятиями в области противодействия терроризму и экстремизму  

в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия терроризму и 

экстремизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия терроризму и экстремизму  в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие терроризму и 

экстремизму  в Российской Федерации; 



 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие терроризму и экстремизму  в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия терроризму 

и экстремизму  в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности;  

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой  помощи; 



 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 

 

Выпускник 9 класса на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

 

- вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области  безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от   внешних и 

внутренних угроз; 

– формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе 

самовоспитания и самообучения; 

– приобретет навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

– приобретет навыки в поиске нужной информации в области безопасности  жизнедеятельности в 

источниках различ 

ного типа;  ключевые компетенции  в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской  

Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе  и по вооруженной защите 

Российской Федерации; 

-составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

– -применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ (8 КЛАСС) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (11 часов). 

1 Пожары в жилых и общественных зданиях, их 

причины и последствия. 

1   

2 Профилактика пожаров в повседневной жизни и 

организация защиты населения 

1   

3 Права, обязанности и ответственность граждан 

в области пожарной безопасности. Личная 

1   



 

безопасность при пожаре. 

4 Причины ДТП. Травматизм людей. 1   

5 Организация дорожного движения.  

Обязанности пешеходов и пассажиров. 

1   

6  Велосипедист – водитель транспортного 

средства. 

1   

7 Безопасное поведение на водоемах.  1   

8 Безопасный отдых на водоемах.  1   

2 четверть 

9 Оказание помощи на водоемах. 1   

10 Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека. Нарушение экологического 

равновесия в местах проживания 

1   

11 Правила безопасного поведения в 

неблагоприятной экологической обстановке. 

1   

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения (12 часов). 

12 ЧС техногенного характера, их последствия. 

Классификация.  

1   

13 Аварии на радиационно -опасных объектах. 

Обеспечение безопасности. 

1   

14 Обеспечение  радиационной безопасности. 

Последствия. 

1   

15 Аварии на химически опасных объектах и 

возможные последствия. 

1   

16 Защита населения от АХОВ 1   

3 четверть 

17 Пожары и взрывы на взрывопожарных  

объектах экономики. Последствия. 

1   

18 Защита населения от последствий аварий на 1   



 

взрывопожарных  объектах 

19 Аварии на гидротехнических сооружениях и их 

последствия. 

1   

20 Защита населения от последствий 

гидротехнических аварий  

1   

21 Организация оповещения населения о ЧС  

техногенного характера. 

1   

22 Эвакуация населения. 1   

23 Мероприятия  по инженерной  защите 

населения от ЧС техногенного характера. 

1   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов). 

24 Здоровье – как основная ценность человека. 1   

25 Индивидуальное здоровье. Физическая, 

духовная и социальная сущность. 

1   

26 Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровье человека. 

1   

27 Здоровый образ жизни – необходимое условие 

сохранения и укрепление здоровья. 

1   

4 четверть 

28 Здоровый образ жизни. Профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

1   

29 Вредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье. Профилактика вредных привычек. 

1   

30 ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности. 1   

31 Оказание первой медицинской помощи 1   

32 Первая медицинская помощь при отравлениях 1   

33 Первая медицинская помощь при травмах и 

переломах 

1   

34 Первая медицинская помощь при утоплении и 

удушении; при тепловом и солнечном ударах, 

обморожении 

1   

35 Итоговое занятие 1   



 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ (9 КЛАСС) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 четверть 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов). 

1 Современный мир и Россия. 1   

2 Национальные интересы России в современном 

мире. 

1   

3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

1   

4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность. 

1   

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1   

6 Чрезвычайные ситуация природного характера. 

Их последствия. 

1   

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их причины. 

1   

8 Угроза военной безопасности России. 1   

2 четверть 

Раздел 2. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов). 

9 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

1   

10 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1   

11 МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

1   

12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 1   



 

ситуаций. 

13 Инженерная защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

   

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

1   

15 Аварийно-спасательные работы и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

1   

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской федерации (9 часов). 

16 Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 

1   

3 четверть 

17 Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

существования. 

1   

18 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

1   

19 Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

1   

20 Нормативно-правовая противодействия 

наркотизму. 

1   

21 Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской федерации. 

1   

22 Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской федерации. 

1   

23 Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

1   

24 Профилактика наркозависимости. 1   

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов). 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

1   

26 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1   

27 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

1   



 

4 четверть 

28 Ранние половые связи и их последствия. 1   

29 Инфекции передаваемые половым путем. 1   

30 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1   

31 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни. 1   

32 Основы семейного права Российской федерации. 1   

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа). 

33 Первая помощь при массовых поражениях 1   

34 Первая помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

1   

35 Итоговое занятие 1   

 

 

                              

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  



 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях 

и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, 

сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 



 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную 

деятельность с родителями, (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 



 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  



 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 

организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – 

один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного 

развития находятся духовно-нравственные ценности;  



 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в 

том числе с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает 

приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности 

обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 



 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом формирования 

уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 В формировании  уклада школьной жизни используются следующие варианты моделей:   

гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, 

симметричному, гармоничному, путем репродуктивных методов, метода примера, 

систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, 

соревнования), в воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения «педагог 

– воспитанник» носят императивный характер);  

лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение 

изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее учебно-познавательную 

деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, 

экзистенциальным), общение носит демократический характер открытой дискуссии равных 

собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, 

дискуссия и т.п.);  



 

клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности 

людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-познавательной 

деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, 

характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы взаимодействия 

отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура 

социальных ролей педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 

любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной 

организации, участники которой совместно служат, преодолевают трудности; содержанием 

образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам 

деятельности; воспитание осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), 

объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; имитация (военная игра) 

определяет высоко регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, 

повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и 

подчиненного);  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  



 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение 

обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, 

участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального 

поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 

практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для профессиональной ориентации 

обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  



 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний 

о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – 

наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

(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 

способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование 



 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 

деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  

классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, 

в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  

в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 



 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; в 

экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города, партнерства с общественными организациями и 

объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 

деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях 

самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 

способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках 

отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 

деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 

социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 

социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  



 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности 

приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы позитивного образа 

компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного 

эффективно решать познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов 

для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 

будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах). Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

различные интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать 

изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной 

деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на 

уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на различные формы 

внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена на уроки 

предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

различные формы внеурочной деятельности.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 



 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их 

родители, специально приглашенные квалифицированные широко известные признанные 

специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным 

организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 



 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной 

специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников 

возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках  

ГИМНАЗИИ, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия ГИМНАЗИИ с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических 

потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 

переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  



 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся ГИМНАЗИИ, поддержка 

общественных инициатив школьников.  

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования решаются три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  



 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как 

отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, 

совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 

взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником 

задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-

ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, 

но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы 

и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 



 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта 

интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности 

родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в 

процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

освоение педагогами образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния 

учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного 

ученического класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  



 

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, 

проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и 

проведение спортивных соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп 

и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В 

ученическом классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда 



 

традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности  ГИМНАЗИИ в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

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 

комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для 

здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в 

двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно 

выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса 

необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным 

показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 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 комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих 

средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, 

осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре 

своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной 

и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной 

самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение 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, проведенное за компьютером.  



 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное 

участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в ГИМНАЗ строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп 

в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 



 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер.  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности ГИМНАЗИИ в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в ГИМНАЗИИ жизни и здоровья обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 

культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  



 

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 



 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строится, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 



 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга  сочетаются общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу  ориентирует, в первую очередь, не на контроль за 

деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной на 

обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторинг имеет общественно-административный характер, включив и объединив в 

этой работе администрацию школы, родительскую общественность, представителей 

различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг  предлагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры 

диагностики; 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 



 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

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). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. 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.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 

6. 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.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 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 вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность 

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).  

8. 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.  

9. 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; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 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; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

10. 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).  

  



 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом Основной образовательной программы МОУ «ГИМНАЗИЯ №5». ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы.  



 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделяются следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-педагогического консилиума ГИМНАЗИИ (ППк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.)  адаптируются с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

В программу  включаются  специальные принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ОВЗ:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 



 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями Основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в 

разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной). Характеристика содержания направлений 

коррекционной работы 

Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

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

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 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 коммуникативно-речевой сфер;  



 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее:  

 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 ОВЗ;  



 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,  создается рабочая группа, 

в которую наряду с основными учителями  включают следующих специалистов: педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (при наличии).  

ПКР   разрабатывается рабочей группой ГИМНАЗИИ поэтапно. На подготовительном этапе 

определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 

состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций 

по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с 

ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.   

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами Гимназии (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами  ГИМНАЗИИ, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  



 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов ГИМНАЗИИ, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ГИМНАЗИИ 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в ГИМНАЗИИ  осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального 

педагога в проведении профилактической и информационно-просветительской работы по 

защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских 

собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с 

медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 



 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

(психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление  осуществляется ППк.  

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается ГИМНАЗИЕЙ самостоятельно и 

утверждается локальным актом.  

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ППк ГИМНАЗИИ входят педагог-психолог, учитель-дефектолог (при наличии), 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, медицинский 

работник, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 



 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

ГИМНАЗИЯ при отсутствии необходимых условий может осуществлять деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: 

медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников ГИМНАЗИИ, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

ГИМНАЗИИ: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  



 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также 

поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы  распределяются зоны ответственности 

между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ППк ГИМНАЗИИ, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, 

медицинский работник) внутри ГИМНАЗИИ; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  



 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

  



 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.1. Учебный план основного общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ 

№5» на 2019/2020 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» на 2019/2020учебный год,реализующий 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. Является частью 

организационного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования, определяет перечень,трудоемкость,последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Учебный план основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» на 2019/2020 

учебный год фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

1.3. Учебный план основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» на 2019/2020 

учебный год определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

1.4. Учебный план основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» на 2019/2020 

учебный год разработанна основе перспективного учебного плана основного общего 

образованияв соответствии с действующим законодательством:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015, зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067. 

-Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 



 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577).  

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010№ 189. 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№ 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях».  

-ПисьмомМинобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодёжи от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ».  

-Приказом Министерства Просвещения  Российской Федерации  от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»,  

-Порядком освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих в 

осваиваемую образовательную программу (пункт 6 ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», п.19.34 Приложения к рекомендациям 

письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17). 

-Примерной основной образовательной программой, одобреннойрешением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

 (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15)- fgosreestr.ru. 

-Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в гимназии (часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 

34, ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17, 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования). 



 

-Положением о порядке и формах проведения итоговой аттестации в гимназии (статья 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17, Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования). 

-Порядком выбора учебников, учебных пособий в гимназии (пункт 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования). 

1.3. Учебный план гимназии направлен на реализацию целей и задач образовательной 

программы через обновление содержания образования и организации образовательной 

деятельности, развитие социальных компетентностей участников 

образовательныхотношений.  

1.4.Содержание и структура учебного плана основного общего образования МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» на 2019/2020 учебный год определяются целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности, сформулированными в Уставе, основной образовательной 

программе основного общего образования гимназии. 

1.5. Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

общего образования - достижение учениками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными  потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление 

и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

1.6. Учебный план предусматривает решение следующих основных задач образования: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 



 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, уклада 

гимназии; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.7. Учебный план МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» на 201892020 учебный год состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

1.8. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательная часть учебного плана основного общего образования представлена 

обязательными учебными предметами. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 



 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования: 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. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

дополнительные часы русского языка с целью выделения большего количества часов на 

отработку практических навыков письма, говорения, пересказа и восприятия текста на слух. 

Учебный предмет «Литература» на втором уровне образования предполагает освоение 

содержания, которое 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. 

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  закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей. Их решение продолжается и в старшей школе; на всех 

этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности 

деятельности по литературному образованию и необходимости его продолжения и за 

пределами школы. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.  Обеспечивает развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

учащимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. Освоение учебного предмета «Иностранный язык» 

направлено на     достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

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.  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. 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 жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История»  включает учебные курсы по всеобщей истории и истории 

России.  

Знакомство учащихся 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.  

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, закрепленным 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. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

учащихся, 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. 



 

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. 

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», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание 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. В 

соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые задачи: 

– предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;  

– обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий;  

–  предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню 

подготовки в сфере математического образования. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию коммуникативных умений 

(формулировать, аргументировать и критиковать), формированию основ логического 

мышления в части проверки истинности и ложности утверждений, построения примеров и 

контрпримеров, цепочек утверждений, формулировки отрицаний, а также необходимых и 

достаточных условий. В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания 

уделяется умению работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ 



 

применимости алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в 

большей степени относятся к развитию пространственных представлений и графических 

методов, чем к формальному описанию стереометрических фактов. В связи с этим за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы на 

изучение математики в 5-9 классах. 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура; умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление 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; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

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 

основано на межпредметных связях с предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 

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», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

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. 

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. 

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. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-творческой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. 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 формируется проектное мышление 

обучающихся. 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. «Технология» является базовой 

структурной составляющей учебного плана гимназии. Программа обеспечивает оперативное 

введение в образовательный процесс 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.  

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

В ходе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается 

опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

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».  

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: освоение 

обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 

гражданской идентичности и правового поведения; понимание необходимости беречь и 

сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; понимание 

необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; понимание необходимости 

сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; освоение 

обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 



 

учетом природных, техногенных и социальных рисков; понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; освоение умений 

использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; освоение умений предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; освоение 

умений оказывать первую помощь пострадавшим; освоение умений готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; освоение умений принимать  

обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; освоение умений 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

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. 

1.9. 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 гимназии. 

1.10. Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется 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 учащихся. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены 

часы на изучение родного (русского) языка и родной литературы. 



 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, 

 формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 В 5-х классах на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

отводится 5часов, которые распределены следующим образом:  

-добавлен 1 час в неделю  в курс «Русский язык», 

- добавлен 1 час в неделю в курс «Математика»,  

-добавлено по 0,5 часа в неделю на курсы «Родной язык», «Родная литература», 

-добавлен курс «Информатика» – 1 час в неделю, 

-добавлен курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – 1час в неделю. 

Добавление часов русского языка направлено на достижение целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Прочные знания по русскому языку жизненно необходимы каждому образованному члену 

общества. Однако в настоящий момент в рамках изучения курса русского языка в учебных 

заведениях явно не хватает времени для всестороннего полного овладения знаниями по 

предмету. Введение дополнительного часа русского языка предназначено для 

дополнительного углублённого изучения русского языка учащимися V класса. Наряду с 

новыми сведениями по русскому языку учащиеся получат возможность закрепить  и 

известные ранее знания. Добавление одного часа предполагает повторение пройденного и 

изучения нового материала в форме  деловых игр, практических занятий, викторин, тестов, 

традиционных упражнений, а также в виде работы с компьютером. Большее количество 



 

часов будет выделено на реализацию практической части программы, на отработку навыков 

грамотного письма, говорения, пересказа. Развития навыков аудирования. 

Введение курса «Родной язык» позволит обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего 

народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; обогащение  

активного  и потенциального словарного запаса. 

Введение курса «Родная литература»  позволит обучающимся  получить доступ к языковому 

и литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации.  

Расширение часов математики позволяет выйти за рамки стандартных знаний обучающихся, 

полученных  ими в курсе «Математика».Математическое образование играет важную роль, 

как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная – 

с интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей культуры. Для 

жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Введение 

дополнительного часа на обучение математике даст возможность развивать у учащихся 

точную, экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие 

языковые средства. Изучение математики будет  способствовать эстетическому воспитанию 

человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Введение курса обусловлено, с одной стороны, социальным запросом родителей (законных 

представителей) и обучающихся, а с другой стороны, введение курса «Информатика» 

позволит сформировать  у обучающихся готовность к информационно-учебной 

деятельности, развивает творческие и познавательные способности у учащихся, 

формируется представление по использованию «Метода проекта» в ходе выполнения 

различных видов деятельности на занятиях. 

Информатика – это наука о закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 

информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 

мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 



 

школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий 

необходимых школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной 

и будущей жизни. 

Современный период общественного развития характеризуется интенсивным становлением 

новой образовательной парадигмы, основывающейся на изменении фундаментальных 

представлений о человеке и его развитии через образование. Требование освоения 

учащимися всех знаний, накопленных человечеством, уже давно не ставится перед 

современной общеобразовательной школой. Человек  ХХI века должен не только обладать 

неким объемом знаний, но и уметь учиться, то есть уметь решать проблемы в сфере учебной 

деятельности, а именно: определять цели познавательной деятельности, находить 

оптимальные способы реализации поставленных целей, использовать разнообразные 

информационные источники, искать и находить необходимую информацию, оценивать 

полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

учащимися. Именно поэтому введение курса «Информатика» целесообразно с 5 класса. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способствует решению 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности,  как основы развития гражданского общества и, как результат, 

формированию целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. Предмет носит развивающий 

и просветительский характер. В нем рассматриваются мировоззренческие вопросы. Он 

позволяет и школьникам не только понять то, что у разных людей есть все основания иметь 

разные мировоззренческие позиции, но и познакомить с ними.  

В 6-х классах на часть, формируемую участниками образовательных отношений, отводится 4 

часа, которые распределены следующим образом: 

- добавлено по 0,5 часа в неделю на курсы «Родной язык», «Родная литература», 

- добавлен 1 час в неделю в курс «Математика»,  

- добавлен курс «Информатика» – 1 час в неделю, 

- добавлен 1 час в неделю в курс «Биология»,  

Введение курса «Родной язык»  позволит обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщить к литературному наследию своего 

народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; обогащение  

активного  и потенциального словарного запаса, развитиеуобучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 



 

Введение курса «Родная литература»  позволит обучающимся  получить доступ к языковому 

и литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; сформировать основы для понимания особенностей русской 

родной культуры и воспитания уважения к ним; обогатить активный и потенциальный 

словарный запас на основе литературных норм. 

Введение дополнительного часа математики будет ориентировано не столько на собственно 

математическое образование, в узком смысле слова, сколько на образование с помощью 

математики. Можно сказать, что главной причиной введения дополнительного часа на 

изучение математики в 6 классе  становится формирование у учащихся в процессе изучения 

математики качеств мышления, деятельностных способностей и системы ценностей, 

необходимых для полноценного функционирования человека в современном обществе, 

динамичной адаптации человека к этому обществу, самоопределения и самореализации. 

Изучение  математики подчинено задаче общеинтеллектуального и 

общекультурногоразвития учащихся и использованию математики в повседневной жизни. 

Учебно-воспитательный процесс в рамках изучения строится в соответствии с общими 

целями современного образования, основными этапами процесса познания и возрастными 

особенностями учащихся, их психофизиологическими и социокультурными 

характеристиками. В частности, на этапе обучения в 6 классе завершается построение 

системы основных математических понятий на уровне эмпирического обобщения и 

начинается процесс построения теоретических основ математической науки, ее содержания, 

а также применения математики для решения практических задач окружающего мира. 

На данном этапе у учащихся формируются умения видеть математические закономерности в 

повседневной практике и использование их на основе математического моделирования, 

освоение математической терминологии как слов родного языка и математической 

символики как фрагмента общемирового искусственного языка, играющего существенную 

роль в процессе коммуникации и необходимого в настоящее время каждому образованному 

человеку. 

Предмет «Информатика» формирует у учащихся готовность к информационно-учебной 

деятельности, развивает творческие и познавательные способности у учащихся. В рамках 

курса информатики школьники познакомятся с теоретическими основами информационных 

технологий, овладеют практическими навыками использования средств ИКТ, которые 

потенциально могли применять при изучении других школьных предметов и в повседневной 

жизни. Изучение курса «Информатика» продолжит работу по программе, начатой в 5 классе. 

Также введение курса «Информатика» обусловлено наличием социального запроса.  



 

Введение дополнительного часа в курс «Биология» направлено на интеграцию 

биологических знаний с основами экологии. Экологическое образование как никогда 

актуально в современном обществе. Введение экологических тем в раздел «Биология» 

обусловлено важностью для отечественного и мирового сообщества проблемы подготовки 

экологически грамотного молодого поколения, необходимостьобеспечения  формирования 

потребности населения Саратовской области в здоровом образе жизни. Единство 

экологического обучения обеспечивает координацию поэтапного изучения основ 

экологических знаний и воспитания экологической культуры. 

Формирование экологической культуры жителей Саратовской  области, повышение уровня 

экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, 

являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без 

информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации 

о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и 

поведении. В решении главных задач экологического просвещения большая роль отводится 

школе, в частности, урокам биологии.    

В 7-х классах на часть, формируемую участниками образовательных отношений, отводится 5 

часов. Она представлена курсами: 

- добавлен 1 час в неделю в курс «Русский язык»,  

- добавлено по 0,5 часа в неделю на курсы «Родной язык», «Родная литература», 

- добавлен 1 час в неделю в курс «Алгебра»,  

- добавлен 1 час в неделю в курс «История»,  

- добавлен 1 час в неделю в курс «Биология»,  

Введение дополнительного часа русского языка в курс 7 класса направлено на развитие, 

совершенствование и обогащение речи учащихся путем совершенствования основных 

направлений работы с текстом, выполнения конструктивно-созидательных задач, обучения 

умению ориентироваться в речевых ситуациях, учитывать задачу  общения,  выбирая 

оптимальные языковые средства.Работа с учеником предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Введение курса «Родной язык»  позволит обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщить к литературному наследию своего 



 

народа, формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений;  обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении. 

Введение курса «Родная литература»  позволит обучающимся  получить доступ к языковому 

и литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; сформировать основы для понимания особенностей русской 

родной культуры и воспитания уважения к ним, осознать взаимосвязи между своим 

социальным и культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; обогатить 

активный и потенциальный словарный запас на основе литературных норм для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Введение дополнительного часа  в курс  алгебры  7 класса способствует формированию у 

обучающихся математического мышления и расширяет их навыки в решении нестандартных 

и текстовых задач.  

За счет введения дополнительного в курс  алгебры  7 класса  появится возможность 

остановиться на исторических моментах в рамках курса, что  будет особо привлекательно 

для учеников с гуманитарными наклонностями. Интерес к математике поможет ученику 

найти свое призвание в профессиональной деятельности, требующей использования точных 

наук или, по крайней мере, приобрести внепрофессиональное увлечение, пусть и не на всю 

оставшуюся жизнь. Введение дополнительного часа на изучение математики можно 

рассматривать также  в рамках предпрофильной подготовки учащихся. 

Введение дополнительного часа в курс «История»  позволит сформировать историческое 

мышление обучающихся более полно, уделить внимание вопросам истории религии, 

культуры, практической работе с картами и документами. На уроках истории будет 

формироваться историческое мышление учащихся, умение пользоваться историческими 

терминами и понятиями, сформируется представление о взаимодействии человека с 

окружающей средой, об экономическом развитии средневековых обществ мира и России, о 

политическом и социальном строе средневековья, знания о наиболее ярких личностях эпохи. 

Введение дополнительного часа в курс «Биология» позволит обеспечить координацию 

поэтапного изучения основ экологических знаний и воспитания экологической культуры у 

учащихся, позволит показать влияние условий окружающей среды на животных, состав 

животного мира в разных местообитаниях, многообразие взаимных связей разных видов 

живых существ, а также роль человека в сохранении экологического равновесия в 



 

природе.  На уроках биологии будет формироваться бережное отношение к окружающему 

миру, ведь понятие  «экологическая культура» состоит их многих взаимосвязанных 

элементов:  экологических знаний, чувств, экологически оправданного поведения, 

экологического мышления и сознания, что формируется в том числе и на уроках биологии.  

Введение дополнительного часа в курс «Биология»  обусловлено также наличием 

социального запроса.   

В 8-9 классах осуществляется дифференцированное обучение внутри параллели, которое 

позволяет индивидуализировать образовательный маршрут учащихся, создать условия для 

выбора профиля обучения или иного варианта жизненной стратегии. Система 

индивидуально-групповых занятий в 8-9 –х классах расширяет и углубляет базовую 

подготовку учащихся и обеспечивает преемственность образования, позволяет качественно 

подготовиться к государственной итоговой аттестации, подготовить индивидуальный 

проект.  

В 8-х классах гимназии на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, отведено 4 часа, которые использованы с целью реализации 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива гимназии науглубленное изучение предметов, представленных 

в  обязательной части, причем приоритетным является решение практических задач. В 2019-

2020 учебном году сформированы следующие группы: 

- группа углубленного изучения  математики; 

-  группа углубленного  изучения биологии, 

- группа углубленного изучения химии, 

- группа углубленного изучения физики, 

- группа изучения географии, 

- группа изучения  информатики, 

- группа предпрофильного изучения курса математики,  

- группа углубленного изучения русского языка. 

Цель углубленного изучения математики (алгебра и геометрия): постепенное вовлечение 

учащихся в повышенный объем работы над предметом, овладение системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности; 

формирование представлений о методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; развитие интуиции, интеллекта, 

логического мышления, ясности и точности мысли, элементов алгоритмической  культуры; 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 



 

общественном развитии. 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. 

Наличие групп предпрофильного изучения математики говорит о наличии у обучающихся и 

родителей (законных представителей) интереса к математическому образованию в 

целом.Будущее России за высокими технологиями, большое внимание уделяется подготовке 

инженерно-технических кадров, а это говорит о  необходимости повышения и уровня 

математической подготовки в школе. Профильные и предпрофильные группы  позволят 

удовлетворять запросы и потребности учащихся, проявляющих повышенный интерес к 

изучению математики. 

Если раньше рассматривались, чаще всего, классы математические и физико-

математические, то теперь появляется большее разнообразие в профилях и в требованиях к 

математическому аппарату, которым должны владеть учащиеся.  

Говоря о профильном и предпрофильном обучении, надо не забывать и о  базе, на которой 

будет строиться это обучение. В группах базового изучения математики будет вестись 

работа по подготовке к изучению математики на профильном уровне путем углубления  

математических знаний за счет решения задач повышенной сложности, изучения элементов 

статистики и теории вероятностей, усложнения заданий по важным темам курса: 

закрепления знания дробей и смешанных чисел, решения уравнений и задач с помощью 

уравнений, выполнения действий с положительными и отрицательными числами, работе со 

смешанными дробями произвольного знака, решения занимательных и олимпиадных задач. 

Таким образом, основными задачами обучения математике в группах базового и 

предпрофильного уровней являются: углубление знания по математике, обеспечение 

формирования у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей, расширение представления учащихся о приемах и методах 

решения задач, развитие навыков исследовательской деятельности, обеспечение подготовки 

к профессиональной деятельности, требующей высокой математической культуры.  

Углубленное  изучение предмета «Физика» направлено на формирование у обучающихся 

научного мировоззрения, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоение практического применения научных знаний физики 

в жизни. 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. 



 

Углубленное изучение предмета «Русский язык» позволит учащимся получить  

знания о устройстве и функционировании  языка в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурса; обогатить словарный запас и расширить круг используемых 

грамматических средств; сформировать умения опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; развить устную и письменную речь учащихся 

в соответствии с нормами русского литературного языка, сформировать языковое чутьё, 

воспитать чувства любви к родному языку, интереса к его изучению. 

Углубленное изучение предмета «История», реализуемое через внеурочную деятельность, 

формирует  у обучающихся целостное представления об историческом пути мира, об 

основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях  истории, о месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе;воспитание патриотизма, уважения к своему 

Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в обществе; способствует развитию 

способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию 

о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; формированию умений применять 

исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном обществе.  

Углубленное изучение предмета  «Биология» обеспечивает  формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. Важное место в углубленном изучении 

биологии занимают практические и лабораторные работы, практики, которые развивают 

мышление учащихся, способствуют овладению ими методов планирования, постановки и 

анализа результатов наблюдений и экспериментов. 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.  

Углубленное изучение предмета  «Химия» включает основополагающие химические 

теоретические знания: 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;  



 

способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоение 

практического применения научных знаний химии  в жизни. 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. 

Наличие групп, изучающих более расширенно предмет «География»,  говорит прежде всего 

о расширении образовательных запросов обучающихся и родителей (законных 

представителей).  Введение курса «География. Расширенный уровень»  даст возможность 

показать обучающимся взаимосвязи в природе, научит правильному поведению в природе, 

умению ее жалеть, сохранять, любить. В процессе работы в рамках курса  возможно 

раскрыть личностные качества ребенка, его внутренний мир. Человеку очень важно 

ощущать себя звеном в цепи поколений, в цепи жизни. Надо только воспитать в 

подрастающем гражданине эту потребность видеть себя как продолжателя дела своего 

поколения, своей семьи, своего отца. Необходимо объяснить растущему человеку, что его 

жизнь - маленькая частица жизни фамилии, рода, страны, мира. Жизнь каждого человека 

важна, необходима, ценна. 

Расширенное изучение  информатики  позволит обучающимся, выбравшим данный предмет, 

объяснять мир, используя знания об информационных и коммуникационных процессах,  

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность, самому создавать источники информации 

разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности, использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей, выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы, реализовывать моно- и 

мультимедийные проекты в сфере информационных и коммуникационных технологий, 

проходя стадии от формулирования оригинального замысла через создание 

последовательности промежуточных представлений к итоговому продукту, знать этические 

и правовые нормы и уметь им следовать при выполнении действий с информацией. 

Введение  курса «Родной язык»  сможет обеспечить: воспитание ценностного отношения к 

родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному наследию своего 

народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 



 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Введение курса «Родная литература»  позволит обучающимся  получить доступ к языковому 

и литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; сформировать основы для понимания особенностей русской 

родной культуры и воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим 

социальным и культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; обогатить 

активный и потенциальный словарный запас на основе литературных норм для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

В 9-х классах гимназии часы учебного плана, формируемые участниками образовательных 

отношений, использованы с целью реализации интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива гимназии на 

углубленное изучение предметов, представленных в  обязательной части, причем 

приоритетным является решение практических задач.  

В 9 «А» классе  углубленное изучение предмета «Алгебра» реализуется за счет введения в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений следующих 

компонентов: введение дополнительных часов в курс «Алгебра» -2 часа в неделю. 

Цель углубленного изучения математики: постепенное вовлечение учащихся в повышенный 

объем работы над предметом, овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности; формирование представлений о 

методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; развитие интуиции, интеллекта, логического мышления, ясности и 

точности мысли, элементов алгоритмической  культуры; отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

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. 

За счет введения дополнительных часов в курс «Алгебра»  учащиеся получат возможность 

продолжать работу по решению нестандартных задач по алгебре, изучению различных 

способов решения избранных задач по планиметрии, что, конечно же, целесообразно в 

рамках углубленного изучения предмета «Математика».  



 

В 9 «Б» классе  углубленное изучение предмета «Литература», выбранное обучающимися и 

родителями (законными представителями) в 8 классе, не дало полного удовлетворения 

интеллектуальных запросов ученического коллектива. И обучающиеся, и родители 

(законные представители)  в конце учебного года предложили  скорректировать 

образовательный маршрут и предложили перераспределить часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в сторону общественно-политических дисциплин. 

Обусловлено это, прежде всего, усилением внимания к систематизации исторического 

материала; достижением более серьезного уровня теоретического осмысления и 

конкретизация знаний о ключевых явлениях и процессах отечественной и мировой истории с 

ориентацией,  прежде всего, на требования профильного уровня. С другой стороны, это 

обусловлено  желанием получить более глубокие знания для успешной сдачи 

государственной итоговой аттестации.  

Сейчас идет переоценка самой сущности процесса обучения и воспитания. Перестройка 

методов обучения призвана способствовать познавательной активности, самостоятельному 

мышлению, взаимодействию, творчеству учащихся. 

То есть необходимость заложить  в школьный курс истории возможность последовательно 

раскрывать усложняющуюся идеологическую жизнь общества, показать перемены в 

общественной психологии, углубление демократизма существует. Актуальность проблемы 

углубленного изучения истории сегодня очевидна, что привело к перераспределению часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  Расширенное изучение 

литературы будет предложено обучающимся через возможности внеурочной деятельности.  

В 9 «В» классе  углубленное изучение предмета «Биология» также реализуется за счет 

введения в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений 

следующих предметов: 

-введение дополнительных часов в курс «Биология» – 2 часа в неделю, 

Углубленное изучение предмета  «Биология» обеспечивает  формирование биологической и 

экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой 

природы, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. Важное место в углубленном изучении 

биологии занимают практические и лабораторные работы, практики, которые развивают 

мышление учащихся, способствуют овладению ими методов планирования, постановки и 

анализа результатов наблюдений и экспериментов. 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.  



 

В 9-Г классе часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

следующими компонентами: 

-введение дополнительных часов в курс « Алгебра»- 1 час в неделю, 

- Введение дополнительных часов в курс «Информатика»  – 1 час в неделю. 

Введение дополнительных часов математики позволит с одной стороны продолжить 

изучение курса «Алгебра» более полно и тщательно, а с другой  – выделить время на 

решение нестандартных задач по математике и избранных задачи по планиметрии. За счет 

концентрации учебного материала ученик сможет более ясно увидеть связь теории и 

практики, сумеет выработать навык решения задач из разделов «Алгебра».   Само 

содержание образования существенно не изменилось, но в рамках реализации ФГОС 

изменилась формулировка вопросов: вопросы стали нестандартными, задаются в косвенной 

форме, ответ на вопрос требует детального анализа задачи. И это всё включено в первую 

часть экзамена, которая предусматривает обязательный уровень знаний. Содержание задач 

изобилует математическими тонкостями, на отработку которых и предполагается 

использование дополнительных часов по математике. 

Введение дополнительного часа в курс «Информатика» позволит больше внимания уделить 

практической части программы, углубить  знания о видах задач и овладеть методами их 

решения. Введение дополнительного часа в курс «Информатика»  позволит  сформировать 

основы научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического осмысления и 

обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и информационных и коммуникационных технологий; 

совершенствовать общеучебные и общекультурные навыки работы с информацией, навыки 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развить навыки 

самостоятельной учебной деятельности школьников. 

Введение  курса «Родной язык»    сможет обеспечить: воспитание ценностного отношения к 

родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  приобщение к литературному наследию своего 

народа;  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета;  получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 



 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Введение курса «Родная литература»  позволит обучающимся  получить доступ к языковому 

и литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и 

достижениям цивилизации; сформировать основы для понимания особенностей русской 

родной культуры и воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим 

социальным и культурным ростом, способствующим духовному, нравственному, 

эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; обогатить 

активный и потенциальный словарный запас на основе литературных норм для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

 Курс «Второй иностранный язык» (немецкий) позволит сформировать 

коммуникативные  компетенции на основе коммуникативных умений учащихся в родном и 

первом иностранных языках, а также на основе сформированных ранее общеучебных 

умений, как на межъязыковом, так и на межпредметном уровнях. При этом 

коммуникативная компетенция определяется как способность к сознательному общению с 

представителями других культур .Занятия иностранным языком имеют не только 

обучающую цель, но и развивающую – тренируют память, расширяют кругозор, знакомят с 

иной культурой. Изучение второго иностранного языка развитие даст возможность развить    

иноязычную коммуникативную компетенцию в совокупности ее составляющих, а именно: 

развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; приобщение к 

культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; 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, полиэтническом 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. 

1.12. Режим работы классов, реализующих основное общее образование МОУ «ГИМНАЗИЯ 

№5» в 2019-2020 учебном году, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся определяется продолжительностью учебного 

года – 34 недели.  

Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 9 классах составляет соответственно 32, 33, 35, 36,36 

часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Обучение в первую смену начинается с 8.00. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 Продолжительность перемен: малые -10 минут, две большие -20 минут.  

1.13. Использование различных педагогических технологий в образовательной деятельности 

способствует активному восприятию школьниками изучаемых явлений, их осмыслению, 

переработке и применению. В условиях реализации требований ФГОС ООО педагогами 

гимназии используют наиболее актуальные технологии: информационно – 

коммуникационная технология, технология развития критического мышления, проектная 

технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, 

технология проблемного обучения, игровые технологии, модульная технология, технология 

мастерских, кейс – технология, технология интегрированного обучения, педагогика 

сотрудничества, технологии уровневой дифференциации, групповые технологии, технология 

дистанционного обучения с использованием сети Интернет, традиционные технологии 

(классно-урочная система).  

1.14. Целью проведения промежуточной аттестации учащихся гимназии  является  

установление фактического уровня достижения  результатов освоения основной 

общеобразовательной программы,  их соответствие требованиям основного общего 

образования (далее – ФГОС).  

Промежуточная аттестация включает в себя промежуточную текущую аттестацию и 

промежуточную переводную аттестацию. 



 

Промежуточная текущая аттестация  представляет собой поурочное, потемное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание   уровня  достижения   учащимися результатов 

освоения части   образовательной программы по соответствующему предмету, проводимая 

учителем  в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.  

Промежуточная переводная аттестация направлена на   установление уровня достижения 

учащимися результатов освоения    образовательной программы по соответствующему 

предмету, курсу за текущий учебный год.  

Промежуточной текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов гимназии. 

Отметка за четверть  выставляется  на основе результатов письменных работ и устных 

ответов, определяющими являются отметки за различные виды письменных работ (в том 

числе практические и лабораторные). При оценке письменных работ учащихся учитель 

руководствуется действующими нормами оценки.  

Промежуточная переводная  аттестация проводится в 5-8 классах, в 9 классах проводится 

государственная итоговая аттестация. 

Промежуточная переводная  аттестация проводится по каждому учебному предмету/ курсу.  

Промежуточная переводная  аттестация в 5-9  классах  проводится на основе результатов  

промежуточной текущей аттестации за четверть/полугодие  и представляет собой их среднее 

арифметическое.  

В 5-8 классах  промежуточная переводная аттестация по отдельным предметам   проводится 

в качестве отдельной процедуры.  

Промежуточная переводная аттестация в качестве отдельной процедуры   проводится в 

следующих формах: собеседование,   аттестация по билетам, аттестация по КИМ в формате  

ГИА.  Тестирование, аттестация поКИМ в формате ГИА проводится с использованием 

экзаменационных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов)  в очной форме. 

Промежуточная переводная аттестация   в качестве отдельной процедуры в 5-8 классах 

проводится не менее чем по двум предметам. 

Промежуточная переводная аттестация учащихся 5-7 классов по математике и русскому 

языку   проводится в качестве отдельной процедуры в форме письменной контрольной 

работы по математике  и диктанта  по русскому языку (возможно с грамматическим 

заданием в 7 классе). 

По предметам, вынесенным на промежуточную переводную аттестацию учащихся  5-8 

классов в качестве отдельной процедуры, выставляются итоговые отметки. 

 



 

 

 

Учебный план5-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  

 на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

                

Классы  

Количество часов в 

неделю 

 

5 

«А» 

5 

«Б» 

5 

«В» 

5

«

Г

» 

Всего  

Обязательная часть    

Филология Русский 

язык 

5 5 5 5 20 

Литература  3 3 3 3 12 

Иностранны

й язык  

(английский

) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Естественнон

аучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразител

ьное 

1 1 1 1 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусство 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 2

7 

2

7 

2

7 

2

7 

108 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 5 5 5 20 

Филология Русский 

язык 

1 1 1 1 4 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0

,

5 

2 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0

,

5 

2 

Математика и 

информатика 

 

Информатик

а 

1 1 1 1 4 

Математика 1 1 1 1 4 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 32 32 3

2 

128 



 

            Учебный план 6-х классов  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  

на 2019/2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

 

Количество часов в неделю  

6 «А» 6 «Б» 6 «В» 6«Г» Всего  

Обязательная часть    

Филология Русский 

язык 

6 6 6 6 24 

Литература  3 3 3 3 12 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математик

а 

5 5 5 5 20 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 8 

Обществоз

нание 

1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 4 

Естественнона

учные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразите

льное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая 

культура и 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 



 

 

Учебный план7-х классов  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  

        на 2019/2020 учебный год 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Итого 29 29 29 29 116 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика и 

информатика 

Информати

ка и ИКТ 

1 1 1 1 4 

 Математик

а 

1 1 1 1 4 

Естественнона

учные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

33 33 33 33 132 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

 

Количество часов в неделю  

7«А» 7«Б» 7«В» 7 «Г» Всего  

 

 

Обязательная часть    

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 



 

Литература  2 2 2 2 8 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 8 

География 2 2 2 2 8 

Обществознани

е 

1 1 1 1 4 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 2 8 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 3

0 

3

0 

3

0 

3

0 

120 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

5 5 5 5 20 

Филология Русск

ий 

язык 

1 1 1 1 4 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родн

ой 

язык  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родна

я 

литер

атура 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математик

а и 

информати

ка 

Алге

бра 

1 1 1 1 4 

Обществен

но-

научные 

предметы 

Исто

рия 

1 1 1 1 4 

Естественн

онаучные 

предметы 

Биол

огия 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

35 35 35 35 140 



 

Учебный план 8-х классов  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  на 2019/2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                  

Классы 

Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8г Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Филология Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 2 2 2 2 8 

Иностранный 

язык  

(английский) 

3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,

5 

0,5 0,5 0,5 2 

Родная 

литература 

0,

5 

0,5 0,5 0,5 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 



 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 12 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

132 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 3 3 12 

Название 

предмета 

Учебных часов в 

неделю 

Количество 

учащихся, 

выбравших 

данный 

предмет 

Учебных групп 

Математика 

(углубленный 

уровень) 

2 29 1 

Математика 

(предпрофильный 

уровень) 

2 24 1 



 

Русский язык 

(углубленный 

уровень) 

1 18 1 

Математика 

(базовый уровень) 

1 48 2 

Биология 1 35 2 

Химия 1 20 1 

Физика 1 36 2 

География 1 40 2 

Информати

ка 

1 40 2 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 36 36 36 36 144 

 

Учебный план 9-х классов  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  на 2019/2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы   

Классы  

Количество часов в неделю  

9 «А» 9 «Б» 9 «В» 9«Г» Всего  

Обязательная часть    

Филология Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература  3 3 3 3 12 

Иностранный 

язык  

3 3 3 3 12 



 

(английский) 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 3 12 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

3 3 3 3 12 

Обществозна

ние 

1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 3 3 3 3 12 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности 

в МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» в 2019-2020 учебном году 

№ 

п

/

п 

Предмет Класс Авторы, название учебника Издательство Год 

издания 

 Математика 5«А,Б,В,Г» А.Г. Мерзляк,  

В.Б. Полонский 

Математика 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016 

 Математика 6«А,Б,В,Г» А.Г. Мерзляк, В.Б. ВЕНТАНА- 2016 

Итого 34 34 34 34 136 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Алгебра 2   1 3 

 Информатика    1 1 

Обществен

но-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 1   1 

Обществозна

ние 

 1    

 Биология   2  2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

36 36 36 36 144 



 

Полонский Математика ГРАФ 

 Алгебра 7«А,Б,В,Г» А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский Алгебра 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016 

 Алгебра 8 

углубленное 

изучение 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский Алгебра 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 

 Алгебра 9«А» А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский Алгебра 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016 

 Алгебра 8«А,Б,В,Г» А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир 

Алгебра 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 

 Алгебра 9«Б, В, Г» А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Алгебра 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 

 Геометрия 7«А, Б, В, Г» Л.С. Атанасян  

Геометрия 7-9 

Просвещение 2009 

 Геометрия 8«А,Б,В,Г» Л.С. Атанасян Геометрия 7-

9 

Просвещение 2009 

 Геометрия 9«А,Б,В,Г» Л.С. Атанасян  

Геометрия 7-9 

Просвещение 2010 

 Русский 

язык 

6-9 В.В. Бабайцева, Л.Д. 

ЧесноковРусский язык 5-9 

Дрофа 2008 

 Русский 

язык 

5«А,Б,В,Г» Т.А. Ладыженская 

Русский язык, 5 

Дрофа 2019 

 Русский 

язык 

6«А,Б,В,Г» Г.К. Лидман-Орлова 

Русский язык 6 

Дрофа 2014 

 Русский 7«А,Б,В,Г» С.Н. Пименова  Дрофа 2015 



 

язык Русский язык 

 Русский 

язык 

8«А,Б,В,Г» Ю.С. Пичугов 

 Русский Язык 

Дрофа 2012 

 Русский 

язык 

9«А,Б,В,Г» Ю.С.Пичугов  

Русский язык 

Дрофа 2012 

 Литература 5«А,Б,В,Г» В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев  

Литература 

Просвещение 2014 

 Литература 6«А,Б,В,Г» В.П. Полухин, под ред. В.Я. 

Коровиной  

 Литература. 

Просвещение 2014 

 Литература 7«А,Б,В,Г» В.Я, Коровина Литература Просвещение 2015 

 Литература 8«А,Б,В,Г» В.Я. Коровина Литература Просвещение 2016 

 Литература 9«А,Б,В,Г» В.Я. Коровина Литература Просвещение 2016 

 История 5«А,Б,В,Г» А.А.Вигасин, Г.И.Годер . 

Всеобщая история . 

История Древнего мира. 

Просвещение 2015 

 История 6«А,Б,В,Г» Е.В. Агибалова  История 

средних веков. 

Просвещение 2014 

 История 6«А,Б,В,Г» А.А. Данилов История 

России В 2 частя. 

Просвещение 2016 

 История 7«А,Б,В,Г» Н.М Асентьев, А.А. 

Данилов История России В 

2 частя. 

Просвещение 2016 

 История 8«А,Б,В,Г» Н.М Асентьев, А.А. 

Данилов История России В 

Просвещение 2016 



 

2 частя. 

 История 9«А,Б,В,Г» Н.М Асентьев, А.А. 

Данилов История России В 

2 частя. 

Просвещение 2016 

 Всеобщая 

история 

7«А,Б,В,Г» А.Я. Юдовская  Всеобщая 

история. История Нового 

времени ,1500-1800. 

Просвещение 2014 

 Всеобщая 

история 

8«А,Б,В,Г» А.Я. Юдовская Всеобщая 

история. Новая 

история.1800-1913. 

Просвещение 2012 

 Всеобщая 

история 

9«А,Б,В,Г» О.С. Сороко-Цупа  

Всеобщая история. 

Новейшая история,20-

начало 21 века. 

Просвещение 2012 

 Обществозн

ание 

5«А,Б,В,Г» Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. 

Виноградова 

Обществознание 

Просвещение 2014 

 Обществозн

ание 

6«А,Б,В,Г» Н.Ф. Виноградова,Н.И. 

Городецкая( под ред.   Л.Н. 

Боголюбов), 

Обществознание 

Просвещение 2014 

 Обществозн

ание 

7«А,Б,В,Г» Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая 

Обществознание 

Просвещение 2014 

 Обще

ствоз

нание 

8«А,Б

,В,Г» 

Л.Н. 

Боголюбов,.Н.И. 

Городецкая 

Обществознание 

Просве

щение 

2014 

 Обще

ствоз

9«А,Б Л.Н. Боголюбов, 

А.И. Матвеева 

Просве 20



 

нание ,В,Г» Обществознание щение 14 

 Англ

ийски

й 

язык 

5«А,Б

,В,Г» 

О.В. Афанасьева, И. 

В. Михеева 

Английский язык, в2 

частях 

Дрофа 20

14 

 Англ

ийски

й 

язык 

6«А,Б

,В,Г» 

О.В. Афанасьева, И. 

В. Михеева 

Английский язык, в2 

частях 

Дрофа 20

14 

 Англ

ийски

й 

язык 

7«А,Б

,В,Г» 

О.В. Афанасьева, И. 

В. Михеева 

Английский язык, в2 

частях 

Дрофа 20

14 

 Англ

ийски

й 

язык 

8«А,Б

,В,Г» 

О.В. Афанасьева, И. 

В. Михеева 

Английский язык, в2 

частях 

Дрофа 20

14 

 Англ

ийски

й 

язык 

9«А,Б

,В,Г» 

О.В. Афанасьева, И. 

В. Михеева 

Английский язык, в2 

частях 

Дрофа 20

14 

 Физи

ка 

7«А,Б

,В,Г» 

А.В. Перышкин 

Физика 

Дрофа 20

14 

 Физи

ка 

8«А,Б

,В,Г» 

А.В. Перышкин 

Физика 

Дрофа 20

15 

 Физи

ка 

9«А,Б

,В,Г» 

А.В. Перышкин 

Физика 

Дрофа 20

16 

 Хими

я 

8«А,Б

,В,Г» 

О.С. Габриелян 

Химия 

Дрофа 20

16 



 

 Хими

я 

9«А,Б

,В,Г» 

О.С. Габриелян 

Химия 

Дрофа 20

17 

 Геогр

афия 

5«А,Б

,В,Г» 

В.П. Дронов, 

Л.Е.Савельева 

География 5-6 кл. 

Дрофа 20

15 

 Геогр

афия 

6«А,Б

,В,Г» 

В.П. Дронов, 

Л.Е.Савельева 

География 5-6 кл. 

Дрофа 20

15 

 Геогр

афия 

7«А,Б

,В,Г» 

В.А. Коринская  

География 

Дрофа 20

15 

 Геогр

афия 

8«А,Б

,В,Г» 

И.И. Баринова 

География России 

Дрофа 20

15 

 Геогр

афия 

9«А,Б

,В,Г» 

В.П. Баринов 

География России. 

Население и 

хозяйство 

Дрофа 20

16 

 Биоло

гия 

5«А,Б

,В,Г» 

В.В. Пасечник 

Биология . Бактерии. 

Грибы. Растения. 

Дрофа 20

13 

 Биоло

гия 

6«А,Б

,В,Г» 

В.В. Пасечник 

Биология . 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

Дрофа 20

14 

 Биоло

гия 

7«А,Б

,В,Г» 

В.В, Латюшин 

.Биология. 

Животные. 

Дрофа 20

15 

 Биоло

гия 

8«А,Б

,В,Г» 

Д.В. Колесов 

Биология. Человек. 

Дрофа 20

16 



 

 Биоло

гия 

9«А,Б

,В,Г» 

А.А. Каменский 

Биология. Введение 

в общую биологию и 

экологию. 

Дрофа 20

16 

 Эколо

гия 

6«А,Б

,В,Г» 

А.М. Былова, Н.И.                                 

Шорина Экология 

растений 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

07 

 Эколо

гия 

7«А,Б

,В,Г» 

В. Г. Бабенко, Д.В. 

Богомолов Экология 

животных. 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

07 

 Эколо

гия 

8«А,Б

,В,Г» 

М.З. Федорова 

Экология человека 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

07 

 Эколо

гия 

9«А,Б

,В,Г» 

И.М, Швец 

Биосфера и 

человечество. 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

07 

 Инфо

рмати

ка 

5«А,Б

,В,Г» 

Л.Л. Босова 

Информатика 

БИНО

М 

20

13 

 Инфо

рмати

ка 

6«А,Б

,В,Г» 

Л.Л. Босова 

Информатика 

БИНО

М 

20

15 

 Инфо

рмати

ка 

7«А,Б

,В,Г» 

Л.Л. Босова 

Информатика 

БИНО

М 

20

15 

 Инфо

рмати

ка 

8«А,Б

,В,Г» 

Л. Л. Босова 

Информатика 

БИНО

М 

20

16 

 Инфо

рмати

9«А,Б

,В,Г» 

Л. Л. Босова 

Информатика 

БИНО

М 

20

16 



 

ка 

 ОБЖ 8«А,Б

,В,Г» 

А.Т. Смирнов ОБЖ Просве

щение 

20

12 

 ОБЖ 9«А,Б

,В,Г» 

А.Т. Смирнов ОБЖ Просве

щение 

20

12 

 Техно

логия 

5«А,Б

,В,Г» 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

Технология. 

Технология ведения 

дома. 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

12 

 Техно

логия 

5«А,Б

,В,Г» 

А.Т. Тищенко,, В.Д. 

Симоненко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

12 

 Техно

логия 

6«А,Б

,В,Г» 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

Технология. 

Технология ведения 

дома. 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

12 

 Техно

логия 

6«А,Б

,В,Г» 

А.Т. Тищенко,, В.Д. 

Симоненко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

12 

 Техно

логия 

7«А,Б

,В,Г» 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

Технология. 

Технология ведения 

дома. 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

12 



 

 Техно

логия 

7«А,Б

,В,Г» 

А.Т. Тищенко,, В.Д. 

Симоненко 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

ВЕНТ

АНА-

ГРАФ 

20

12 

 Физи

ческа

я  

культ

ура 

5-7 

«А,Б,

В,Г» 

М.Я.Виленский, 

И.М. Туревский 

Физическая культура 

5-7 кл. 

Просве

щение 

20

12 

 Физи

ческа

я 

культ

ура 

8-9 

«А,Б,

В,Г» 

В.И.Лях Физическая 

культура 

Просве

щение 

20

12 

 Музы

ка 

5«А,Б

,В,Г» 

Е.Д.Критская, Г. П. 

Сергеева Музыка 

Просве

щение 

20

15 

 Музы

ка 

6«А,Б

,В,Г» 

Е.Д.Критская, Г. П. 

Сергеева Музыка 

Просве

щение 

20

15 

 Музы

ка 

7«А,Б

,В,Г» 

Е.Д.Критская, Г. П. 

Сергеева Музыка 

Просве

щение 

20

15 

 Музы

ка 

8«А,Б

,В,Г» 

Е.Д.Критская, Г. П. 

Сергеева Музыка 

Просве

щение 

20

15 

 Изобр

азите

льное 

искус

ство 

5«А,Б

,В,Г» 

Л.А.Неменская 

Изобразительное 

искусство 

Просве

щение 

20

12 

 Изобр

азите

льное 

6«А,Б

,В,Г» 

Л.А.Неменская 

Изобразительное 

Просве

щение 

20

12 



 

искус

ство 

искусство 

 Изобр

азите

льное 

искус

ство 

7«А,Б

,В,Г» 

Л.А.Неменская 

Изобразительное 

искусство 

Просве

щение 

20

12 

 Изобр

азите

льное 

искус

ство 

8«А,Б

,В,Г» 

Л.А.Неменская 

Изобразительное 

искусство 

Просве

щение 

20

12 

 Осно

вы 

духов

но-

нравс

твенн

ой 

культ

уры 

5«А,Б

,В,Г» 

А.Л. Беглов ,Е.В. 

Саплина Основы 

мировых 

религиозных 

культур. 

Просве

щение 

20

12 

 Неме

цкий 

язык 

9 

«А,Б,

В,Г» 

М.М. Аверьянов 

Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык обучения. 

Просве

щение 

20

19 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» разработан в соответствии:  

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

изменениями, п.9 ст.2; п.5 ст.12, п.6 ст.28, ст.30; п.11 ст.34.; 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 



 

СанПиН от 2.4.2.2821-10 (29.12.2010, постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ №189) п.10.3; п.10.31. 

 Устава МОУ «ГИМНАЗИЯ №5». 

1. Начало 2019-2020 учебного года – 2 сентября 2019г.  

2. Окончание учебного года:  

в 1-х, 9-х, 11-х классах – 25 мая 2020г.;  

во 2–8-х, 10-х классах – 31 мая 2020г. 

3. Продолжительность учебного года: 

Класс Количество недель 

1, 9, 11 классы 33 учебные недели 

2–8, 10 классы 34 учебных недель 

 

4. Режим работы школы: школа осуществляет обучение в одну смену (первая) 

Продолжительность 

учебной недели  

1-4 классы 5 дней 

5-11 классы 6 дней 

Максимальное число учебных часов в 5, 6, 7, 8 9 классах составляет соответственно 32, 33, 

35, 36,36 в неделю.  

 

5. Регламентирование образовательного процесса на  2019-2020 учебный год: 

    • периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся:  

1 классы 2-9 классы 10-11 классы 

- по четвертям по полугодиям 

промежуточная аттестация учащихся 2-8, 10 классов в форме отдельной процедуры проводится в в 

соответствии с локальными актами образовательного учреждения с 12.05.2020 по 24.05.2020г.; 

сроки досрочного проведения промежуточной аттестации с 20.04.2020 по 30.04.2020г.; 

дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации с 26.05.2020 – по 30.05.2020г.; 



 

сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся   9-х и 11-х классов  

устанавливаются Рособрнадзором; 

продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в 2019-2020 учебном году: 

 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 7 дней 

Зимние каникулы 31.12.2019 12.01.2020 13 дней 

Дополнительные 

каникулы в 1 классах 

17.02.2020 23.02.2020 7 дней 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2020 92 дня 

Праздничные дни  4 ноября, 1-8 января, 23-24 февраля, 

8-9 марта, 1,3,5,9-10 мая 

 

Обучение в первую смену начинается с 8.00. 

Продолжительность урока составляет 45 минут, в первых классах 35 минут в течение первой 

четверти текущего учебного года. 

Продолжительность перемен: малые -10 минут, две большие -20 минут.  

1.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей гимназии.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

следующим основным направлениям развития личности: 

 -социальное,  

-духовно-нравственное, 

-общеинтеллектуальное,  

-общекультурное,  

-спортивно-оздоровительное. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в гимназии реализуется модель плана с 



 

преобладанием учебно-познавательной деятельности,  наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 

В соответствии с образовательными запросами обучающихся  и их родителей и 

сложившимися  традициями гимназии  приоритетным направлением   внеурочной 

деятельности определено общеинтеллектуальное. Духовно-нравственное направление 

внеурочной деятельности реализуется через программу воспитания и социализации 

обучающихся.  

Содержание  занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся 

и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности учащихся используют возможности организаций 

дополнительного образования, культуры, спорта.   

Оптимизационная модель внеурочной деятельности  5-9 классов реализуется  на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов гимназии.  В ее реализации принимают участие все 

педагогические работники  гимназии (учителя, социальный педагог, педагог-психолог,  

старший вожатый и другие). Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который всоответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с 

педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом гимназии; 

организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности учащихся 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 учащихся.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Итогом внеурочной деятельности являются результаты индивидуальных достижений 

обучающихся, которые позволят повысить комплексную оценку индивидуальных 

образовательных достижений и будут представлены в Портфолио учащихся. 

Внеурочная деятельность гимназии основного уровня обучения (5-9 классы) организуется по 

основным направлениям развития личности: 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно-нравственное 



 

 Социальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

В 5 «А», «Б», «В», «Г» классах: 

-социальное: кружок «Я пятиклассник!», 

-общеинтеллектуальное: кружок «История Саратовского края», 

             кружок «Учимся проектировать», 

В 6 «А», «Б», «В», «Г» классах: 

-спортивно-оздоровительное: секция «Футбол», 

-общеинтеллектуальное: кружок «История Саратовского края», 

       кружок «Увлекательный английский» 

-социальное: кружок «Учимся проектировать»  

В 7 «А», «Б», «В», «Г» классах 

общеинтеллектуальное: кружок «Занимательная химия», 

 кружок «Увлекательный английский», 

                                         кружок  «Учимся проектировать» 

спортивно-оздоровительное: -секция  «Волейбол», 

социальное: кружок «Мой выбор». 

обеспечение благополучия учащихся в образовательном пространстве – консультации по 

русскому языку. 

Кружок «Мой выбор» позволит построить  систему действенной ранней профориентации 

учащихся, способствующей формированию у подростков профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности. Занятия в кружке позволят обеспечить профпросвещение, 

профдиагностику, профконсультации учащихся, а также  в связи с выше сказанным - 

уделить время вопросам выбора предметов для углубленного изучения, что предопределит  в 

дальнейшем выбор профиля и индивидуального  маршрута обучения на средней и старшей 

ступени. 

В 8 «А», «Б», «В», «Г» классах: 

-общеинтеллектуальное: кружок «Увлекательный английский» 

  кружок «Я исследователь. История», 

     кружок «Увлекательный русский язык», 

             кружок «Я исследователь. Химия», 

                      кружок «Я исследователь. Биология»,  

- спортивно-оздоровительное: клуб «Патриот», 



 

- дополнительные занятия (консультации) по математике. 

В 9 «А», «Б», «В», «Г» классах: 

- социальное: кружок «Введение в исследовательскую деятельность», 

-  общеинтеллектуальное: кружок «Немецкий с удовольствием», 

консультации по подготовке к экзаменам по       обществознанию, 

консультации по подготовке к экзаменам по       русскому языку. 

В 9 «А» классе: 

- общеинтеллектуальное: кружок «Я исследователь. Физика», 

кружок «Я исследователь. Математика», 

консультации по подготовке к экзаменам по                              информатике,  

В 9 «Б» классе: 

- общеинтеллектуальное: консультации по подготовке к экзаменам по 

       истории, 

                        консультации по подготовке к экзаменам по  математике,      

В 9 «В» классе: кружок «Я исследователь. Химия», 

                                 консультации по подготовке к экзаменам по 

       биологии, 

   консультации по подготовке к экзаменам по 

       географии, 

                         консультации по подготовке к экзаменам по   математике. 

В 9 «Г» классе: консультации по подготовке к экзаменам по 

       биологии, 

       консультации по подготовке к экзаменам по 

                географии, 

       консультации по подготовке к экзаменам по 

                информатике. 

 

План внеурочной  деятельности в 5 классах  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  

на 2019/2020 учебный год 
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План внеурочной  деятельности в 6 классах  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  

на 2019/2020 учебный год 
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План внеурочной  деятельности в 7 классах  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  

 на 2019/2020 учебный год 
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План внеурочной  деятельности в 8 классах  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  

 на 2019/2020 учебный год  
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План внеурочной  деятельности в 9 классах  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 5»  

на 2019/2020 учебный год  
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1.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

1.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

подготовке к 

экзаменам по 

обществознанию 

,

5 

,

5 

,

5 

,

5 

 

Консультации по 

подготовке к 

экзаменам по 

русскому языку 

1 1 1 0

,

5 

3

,

5 

 

Консультации по 

подготовке к 

экзаменам по 

математике 

 1 1  2 

 

Консультации по 

подготовке к 

экзаменам по 

географии 

  1 1 2 

 

Консультации по 

подготовке к 

экзаменам по 

биологии 

  1 1 2 

Социальная 

Кружок « Введение 

в 

исследовательскую 

деятельность» 

1 1 1 1 4 

Итого: 

9 

6

,

5 

9

,

5 

6 
3

1 



 

Кадровые условия реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5»  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования включают: 

- укомплектованность ГИМНАЗИИ педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников ГИМНАЗИИ; 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников ГИМНАЗИИ, 

реализующей образовательную программу  основного общего образования. 

Характеристика укомплектованности  ГИМНАЗИИ педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

ГИМНАЗИЯ укомплектована квалифицированными педагогическими,  руководящими и 

иными работниками в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  с учетом особенностей 

педагогической деятельности учреждения  по проектированию и реализации 

образовательной деятельности при соблюдении  

 нормативов Единого квалификационного справочника должностей и профессионального 

стандарта «Образование 001».  

В старшей   школе ГИМНАЗИИ работают 60 учителей-предметников, 1 руководитель, 3 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 1 заместитель директора по 

воспитательной работе, 1 заместитель директора по ИКТ, 1 заместитель директора по 

безопасности, 1 заместитель директора по административно-хозяйственной части,   2 

педагога-психолога, 1 социальный педагог, 6 педагогов дополнительного образования. МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Квалификация педагогических работников ГИМНАЗИИ, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам основного общего образования,  отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 



 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу 

основного общего образования,  сформированы основные компетенции, необходимые для 

реализации требований ФГОС ООО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 

материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет- ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 

образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 

этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного 

мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать 

учебно-практические и учебно- познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Уровень квалификации педагогических  работников ГИМНАЗИИ соответствует  следующим 

квалификационным характеристикам  и квалификационным категориям для каждой 

занимаемой должности: 

Руководитель (директор) ГИМНАЗИИ 

Должностные обязанности. Осуществляет руководство ГИМНАЗИЕЙ в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, уставом ГИМНАЗИИ. Обеспечивает 

системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу ГИМНАЗИИ. Обеспечивает реализацию федерального 



 

государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований. 

Формирует контингенты обучающихся , обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время 

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся  и работников 

образовательного учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития ГИМНАЗИИ, принимает решения о 

программном планировании ее работы, участии ГИМНАЗИИ в различных программах и 

проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям 

образовательного процесса, образовательным программам, результатам деятельности 

ГИМНАЗИИ и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

ГИМНАЗИИ. Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся  в 

ГИМНАЗИИ. Совместно с советом ГИМНАЗИИ и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития ГИМНАЗИИ 

образовательной программы ГИМНАЗИИ, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего 

трудового распорядка ГИМНАЗИИ. Создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников ГИМНАЗИИ, 

направленных на улучшение работы ГИМНАЗИИ и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах 

своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность 

и эффективность их использования. В пределах установленных средств формирует фонд 

оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает структуру 

и штатное расписание ГИМНАЗИИ. Решает кадровые, административные, финансовые, 

хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом ГИМНАЗИИ. Осуществляет 

подбор и расстановку кадров. Создает условия для непрерывного повышения квалификации 

работников. Обеспечивает установление заработной платы работников ГИМНАЗИИ, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников), выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает 

меры по обеспечению ГИМНАЗИИ квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает 

формирование резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в ГИМНАЗИИ. 

Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 



 

повышению престижности труда в ГИМНАЗИИ, рационализации управления и укреплению 

дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

ГИМНАЗИЕЙ. Принимает локальные нормативные акты ГИМНАЗИИ, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с учетом 

мнения представительного органа работников. Планирует, координирует и контролирует 

работу структурных подразделений, педагогических и других работников ГИМНАЗИИ. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной 

власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, 

их заменяющими), гражданами. Представляет ГИМНАЗИЮ в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. 

Содействует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 

методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) 

организаций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

ГИМНАЗИИ, дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности ГИМНАЗИИ в 

целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, 

педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и практики, 

психологию, основы физиологии, гигиены, теорию и методы управления образовательными 

системами, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения, методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения, основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, основы 

экономики, социологии, способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней, 



 

основы менеджмента, управления персоналом, основы управления проектами, правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 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. 

Заместитель руководителя (директора) ГИМНАЗИИ 

Должностные обязанности. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности ГИМНАЗИИ. Координирует работу преподавателей, других педагогических и 

иных работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности ГИМНАЗИИ. Обеспечивает использование и 

совершенствование методов организации образовательного процесса и современных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса, объективностью оценки 

результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и факультативов, 

обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных 

требований. Организует работу по подготовке и проведению экзаменов. Координирует 

взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. Организует 

просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и 

технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. 

Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в том 

числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. Оказывает помощь обучающимся  в 

проведении культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению контингента обучающихся в кружках. 

Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса и управления ГИМНАЗИЕЙ. Принимает 



 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

ГИМНАЗИИ. Принимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и 

кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-

методической, художественной и периодической литературой. Осуществляет контроль за 

состоянием медицинского обслуживания обучающихся. При выполнении обязанностей 

заместителя руководителя образовательного учреждения по административно-

хозяйственной части осуществляет руководство хозяйственной деятельностью  

ГИМНАЗИИ. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием ГИМНАЗИИ. Организует контроль за рациональным расходованием материалов 

и финансовых средств ГИМНАЗИИ. Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности ГИМНАЗИИ, своевременному заключению необходимых договоров, 

привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом ГИМНАЗИИ, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов деятельности ГИМНАЗИИ, 

разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности использования 

бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

обучающихся и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами по 

благоустройству, озеленению и уборке территории ГИМНАЗИИ. Координирует работу 

подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, 

педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и практики, 

психологию, основы физиологии, гигиены, теорию и методы управления образовательными 

системами, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения, методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения, основы работы с текстовыми редакторами, электронными 



 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, основы 

экономики, социологии, способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней, 

основы менеджмента, управления персоналом, основы управления проектами, правила 

внутреннего трудового распорядка образовательного ГИМНАЗИИ, правила по охране труда 

и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 

или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в области государственного и муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Руководитель структурного подразделения 

Должностные обязанности. Руководит деятельностью структурного подразделения 

ГИМНАЗИИ: учебно-консультационным пунктом, отделением, отделом, секцией, 

лабораторией, кабинетом, учебной или учебно-производственной мастерской, интернатом 

при школе, общежитием, учебным хозяйством, производственной практикой и другими 

структурными подразделениями (далее - структурное подразделение). Организует текущее и 

перспективное планирование деятельности структурного подразделения с учетом целей, 

задач и направлений, для реализации которых оно создано, обеспечивает контроль за 

выполнением плановых заданий, координирует работу преподавателей, воспитателей и 

других педагогических работников по выполнению учебных (образовательных) планов и 

программ, разработке необходимой учебно-методической документации. Обеспечивает 

контроль за качеством образовательного процесса и объективностью оценки результатов 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Создает условия для разработки рабочих 

образовательных программ структурного подразделения. Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 

работу по подготовке и проведению итоговой аттестации, просветительскую работу для 

родителей. Организует методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. 

Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся (воспитанников, детей). 



 

Участвует в комплектовании контингента обучающихся (воспитанников, детей) и принимает 

меры по его сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и других 

видов деятельности обучающихся. Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управленияГИМНАЗИЕЙ. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических и иных кадров, в организации повышения их квалификации и 

профессионального мастерства. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников ГИМНАЗИИ. Обеспечивает своевременное 

составление установленной отчетной документации. Принимает участие в развитии и 

укреплении учебно-материальной базы учреждения, оснащении мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и 

пополнении библиотек и методических кабинетов учебно-методической и художественной 

литературой, периодическими изданиями, в методическом обеспечении образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся, 

воспитанников. Организует заключение договоров с заинтересованными организациями по 

подготовке кадров. Принимает меры по обеспечению создания необходимых социально-

бытовых условий обучающимся (воспитанникам, детям) и работникам образовательного 

учреждения. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, 

педагогику, достижения современной психолого-педагогической науки и практики, 

психологию, основы физиологии, гигиены, теорию и методы управления образовательными 

системами, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 

обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения, методы 

убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), 

коллегами по работе, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения, основы работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, основы 

экономики, социологии, способы организации финансово-хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения, гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 

налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 

образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней, 

основы менеджмента, управления персоналом, основы управления проектами, правила 



 

внутреннего трудового распорядка ГИМНАЗИИ, правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения образовательного учреждения, и 

стаж работы по специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения, не менее 3 лет. 

Учитель 

Должностные обязанности. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое 

обеспечение, включая цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения. Планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательной программой ГИМНАЗИИ, разрабатывает рабочую программу по предмету, 

курсу на основе Оосновной образовательной программы и обеспечивает ее выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, 

организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, 

реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. 

Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся 

по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие 

опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 



 

образовательном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, 

в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 

деятельности педагогического и иных советов образовательного ГИМНАЗИИ, а также в 

деятельности методических объединений и других формах методической работы. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач, педагогику, психологию, возрастную физиологию, 

школьную гигиену, методику преподавания предмета, программы и учебники по 

преподаваемому предмету, методику воспитательной работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства обучения и их 

дидактические возможности, основы научной организации труда, нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, теорию и методы управления 

образовательными системами, современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 

обучения, методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения, основы экологии, экономики, социологии, трудовое законодательство, основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием, правила внутреннего трудового распорядка 

ГИМНАЗИИ, правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 



 

 

Педагог дополнительного образования (включая руководителей кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения) 

Должностные обязанности. Осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с  образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение 

прав и свобод обучающихся, воспитанников. Участвует в разработке и реализации 

образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 

выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует 

их развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. 

Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их 

личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. 

Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе 

исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности. Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. 

Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую 

поддержку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, 

воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует участие обучающихся, 

воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, методических 

советов, объединений, других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической 

и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим 



 

работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при 

проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При 

выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного образования наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по должности педагога дополнительного 

образования, осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного 

образования, других педагогических работников в проектировании развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь 

педагогам дополнительного образования, способствует обобщению передового их 

педагогического опыта и повышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, возрастную и специальную 

педагогику и психологию, физиологию, гигиену, специфику развития интересов и 

потребностей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности, методику 

поиска и поддержки молодых талантов, содержание учебной программы, методику и 

организацию дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, 

туристско-краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности, программы 

занятий кружков, секций, студий, клубных объединений, деятельность детских коллективов, 

организаций и ассоциаций, методы развития мастерства, современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода, методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 

контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 

лицами, их заменяющими, коллегами по работе, технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения, технологии педагогической 

диагностики, основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием, правила внутреннего трудового распорядка ГИМНАЗИИ, правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 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. 



 

Для старшего педагога дополнительного образования - высшее профессиональное 

образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Педагог-психолог 

Должностные обязанности. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 

на сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

Способствует гармонизации социальной сферы ГИМНАЗИИ и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. Определяет 

факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимает меры по оказанию 

им различных видов психологической помощи (психокоррекционную, реабилитационную, 

консультативную). Оказывает консультативную помощь обучающимся,  их родителям 

(лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. 

Проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, консультативную 

работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных 

технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, а также 

родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению. 

Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, 

воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям. 

Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет 

психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся, содействует их развитию 

и организации развивающей среды. Определяет у обучающихся степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида 

нарушений социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. 

Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, 



 

педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры 

полового воспитания. Консультирует работников ГИМНАЗИИ по вопросам развития 

обучающихся,  практического применения психологии для решения педагогических задач, 

повышения социально-психологической компетентности обучающихся,  педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, Декларацию прав и свобод человека, Конвенцию о правах 

ребенка, нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их социальной защиты, общую 

психологию, педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную 

психологию, медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, 

психосоматику, основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 

профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, 

психологического консультирования и психопрофилактики, методы активного обучения, 

социально-психологического тренинга общения, современные методы индивидуальной и 

групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального 

развития ребенка, методы и приемы работы с обучающимися, воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных, современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 

компетентностного подхода, основы работы с персональным компьютером, электронной 

почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, методы убеждения, аргументации 



 

своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, 

их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, технологии диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения, правила внутреннего 

трудового распорядка ГИМНАЗИИ, правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. 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. 

Учитель-логопед (логопед) 

Должностные обязанности. Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся с нарушениями в развитии). 

Осуществляет обследование обучающихся, определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся. Проводит групповые и индивидуальные занятия 

по исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций. Работает в 

тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими работниками, 

посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических работников и родителей (лиц, их 

заменяющих) по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую документацию. Способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

профессиональных программ. Реализует образовательные программы. Комплектует группы 

для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся. Изучает индивидуальные 

особенности, способности, интересы и склонности обучающихся с целью создания условий 

для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной 

мотивации и становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, 

используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующий требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. 



 

Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

образовательную, физкультурно-спортивную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, 

возрастную и специальную педагогику и психологию, анатомо-физиологические и 

клинические основы дефектологии, методы и приемы предупреждения и исправления 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников, нормативные и методические 

документы по вопросам профессиональной и практической деятельности, программно-

методическую литературу по работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими 

отклонения в развитии, новейшие достижения дефектологической и педагогической наук, 

правила по охране труда и пожарной безопасности, теорию и методы управления 

образовательными системами, современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного подхода, 

методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 

воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 

работе, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения, основы экологии, экономики, социологии, трудовое законодательство, основы 

работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием, правила внутреннего трудового распорядка 

образовательного учреждения, правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу работы. 

Социальный педагог 

Должностные обязанности. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в ГИМНАЗИИ. Изучает особенности 

личности обучающихся и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 



 

обучающихся  и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. Выступает 

посредником между обучающимися и ГИМНАЗИЕЙ, организацией, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. 

Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися, 

способы решения личных и социальных проблем, используя современные образовательные 

технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности обучающихся. Организует различные виды социально значимой деятельности 

обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здоровья. Организует 

разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на особенности их личности, 

развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, 

способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной 

деятельности, в том числе исследовательской. Обсуждает с обучающимися актуальные 

события современности. Участвует в осуществлении работы по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных вкладов, 

использованию ценных бумаг обучающихся из числа сирот и оставшихся без попечения 

родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), 

специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся, нуждающимся 

в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным 

поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, в других формах методической работы, в подготовке 

и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) обучающихся 

(воспитанников, детей). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

(воспитанников, детей) во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 



 

образовательную деятельность, Конвенцию о правах ребенка, основы социальной политики, 

права и государственного строительства, трудового и семейного законодательства, общую и 

социальную педагогику, педагогическую, социальную, возрастную и детскую психологию, 

основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни, социальной гигиены, 

социально-педагогические и диагностические методики, методы и способы использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных, современные педагогические 

технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного 

подхода, развивающего обучения, основы работы с персональным компьютером, с 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием, методы убеждения, 

аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе, 

технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения, 

социально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), 

навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п., правила внутреннего 

трудового распорядка  ГИМНАЗИИ, правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", 

"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

Библиотекарь 

Должностные обязанности. Участвует в реализации основной образовательной программы 

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

соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. Организует работу по ее учебно-

методическому и информационному сопровождению, направленную на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на 

приобретение новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников по культурному 

развитию личности, продвижению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию 

словесности и формированию информационной культуры, освоению инновационных 

технологий, методов и форм библиотечно-информационной деятельности. В этих целях 

разрабатывает рабочую программу, обеспечивает ее выполнение, организует участие 

обучающихся, воспитанников в массовых тематических мероприятиях, обеспечивая 

педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы детского объединения 



 

исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Применяет педагогические теории и методики для решения 

информационно-образовательных задач. Обеспечивает и анализирует достижения 

обучающихся, выявляет их творческие способности, способствует формированию 

устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Участвует в обеспечении 

самообразования обучающихся, педагогических работников ГИМНАЗИИ средствами 

библиотечных и информационно-библиографических ресурсов, в организации тематических 

выставок, читательских конференций, оформлении средств наглядной агитации, стендов, в 

разработке планов, методических программ, процедур реализации различных 

образовательных проектов. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в ГИМНАЗИИ. Участвует в работе педагогических, методических советов, 

объединений, в других формах методической работы, в организации и проведении 

родительских собраний, мероприятий различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом. Разрабатывает планы комплектования 

библиотеки ГИМНАЗИИ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана на определенных учредителем образовательного 

учреждения языках обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по формированию в 

библиотеке ГИМНАЗИИ фонда дополнительной литературы, включающего детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы. Осуществляет работу по учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда ГИМНАЗИИ. Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку 

литературы, составление систематического и алфавитного каталогов с применением 

современных информационно-поисковых систем. Организует обслуживание обучающихся) 

и работников образовательного учреждения. Обеспечивает составление библиографических 

справок по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность библиотечного фонда, 

ведение статистического учета по основным показателям работы библиотеки и подготовку 

установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законодательство Российской Федерации об образовании и библиотечном деле, 

Конвенцию о правах ребенка, содержание художественной, научно-популярной литературы, 

периодических изданий, находящихся в библиотечном фонде образовательного учреждения, 

методику проведения индивидуальных бесед, формы и методы проведения конференций, 



 

выставок, основы возрастной педагогики и психологии, физиологии, школьной гигиены, 

индивидуальные особенности развития детей разного возраста, специфику развития 

интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), их творческой деятельности, 

современные информационно-коммуникационные технологии (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, программы создания презентаций, информационные системы, 

автоматизирующие библиотечную деятельность), принципы работы в сети Интернет, 

приемы использования мультимедийного оборудования и ведения электронного 

документооборота, нормативные и методические материалы по вопросам организации 

информационной и библиотечной работы, профиль деятельности, специализацию и 

структуру образовательного учреждения, правила комплектования, хранения и учета 

библиотечного фонда, поиска и выдачи книг из библиотечного фонда, условные сокращения 

и условные сокращения, применяемые в библиографии на иностранных языках, 

современные информационно-поисковые системы, применяемые в библиотечном 

обслуживании, систему классификации информации и правила составления каталогов, 

единую общегосударственную систему межбиблиотечного абонемента, порядок 

компенсации при утрате читателями единиц библиотечного фонда, порядок составления 

отчетности о работе библиотеки, правила внутреннего трудового распорядкаГИМНАЗИИ, 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное (педагогическое, библиотечное) 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников ГИМНАЗИИ, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала ГИМНАЗИИ является развитие системы непрерывного педагогического 

образования.  

Система непрерывного педагогического образования педагогических работников Гимназии 

осуществляется по следующим направлениям: 

-  освоение  дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 108 часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ 

стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 



 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др;. 

- использование  методического потенциала Гимназии, обеспечивающего сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО  на основе 

данных, полученных в результате мониторинга выявления профессиональных затруднений;  

при этом используются следующие формы методической работы: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, 

ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО; 

-самообразование педагогических работников (обучение на дистанционных курсах, участие 

в работе социальных сетей работников образования, создание индивидуальных сайтов и 

т.д.). 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 



 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников 

Для достижения результатов  Основной образовательной программы   основного общего 

образования в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся (степень 

соответствия  образовательных достижений обучающихся планируемым результатам 

освоения ПРОГРАММЫ) , полученных в рамках  процедур внутренней  и внешней оценки 

ГИМНАЗИИ; 

–  мониторинга  качества организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные 

процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися 

образовательных результатов в процессе обучения.  Мониторинг оценочной деятельности 

учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется: 

- руководителем МОУ «ГИМНАЗИЯ №5»;  

- заместителем  руководителя «ГИМНАЗИЯ №5» по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе;  

-председателями школьных методических объединений; 

-  наиболее  квалифицированными педагогическими работниками. 

В качестве источника данных для оценки деятельности педагогических работников 

используются:  

- тестирование педагогов; 

- собеседования с педагогами; 

- изучение и анализ деятельности педагогов; 

- анализ профессиональных компетенций педагогов; 



 

- самоанализ деятельности педагогов; 

- анкетирование обучающихся  и их родителей (законных представителей) и пр.  

Критерии оценки деятельности педагогических работников ГИМНАЗИИ конкретизируются 

в  Портфолио педагогического работника. 

Результаты мониторингов  деятельности педагогического работника являются основанием 

для принятия решений как  по повышению уровня  квалификации  конкретного учителя, так 

и по совершенствованию системы повышения квалификации  педагогических работников в 

целом. Результаты мониторингов  деятельности педагогического работника учитываются 

при определении стимулирующей части  оплаты труда педагогического работника. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Цели и задачи системы психолого-педагогического сопровождения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» 

обеспечивают: 

-  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  ступени основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития 

своей экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ГИМНАЗИИ); 



 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Целями системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса Гимназии являются: 

-создание системы психолого-педагогического сопровождения для создания социально – 

психологических  условий нормального личностного развития учащихся (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте), и их социализации; 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении программы развития 

универсальных учебных действий; 

 -создание здоровьесберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению 

подростка, использованию интерактивных методов обучения здоровью; 

-повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

 Достижение указанных выше  целей реализуется через решение  следующих      задач: 

-организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе 

внедрения ФГОС ООО; 

-развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

-обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования УУД у 

учащихся  основной   школы; 

-сопровождение обучающихся  к условиям обучения и воспитания на этапе среднего общего 

образования: 

 -адаптация к новым условиям обучении; поддержка в решении задач личностного и 

ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута;  формирование жизненных навыков; формирования навыков 

позитивного коммуникативного общения;  профилактика нарушения эмоционально-волевой 

сферы;  помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; профессиональная ориентация.  

-сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, находящихся под 

опекой; 



 

-мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося и динамику его 

психологического развития в процессе обучения, подбор методов и средств оценки 

сформированности универсальных учебных действии; 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи; 

-организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на этапе 

внедрения ФГОС ООО. 

 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся ГИМНАЗИИ  

на этапе основного общего образования 

1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем обучающихся: 

· выявление психологических особенностей обучающегося, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на  ступень 

основного общего образования. 

2.Диагностическое направление 

Выявление особенностей психического развития обучающегося, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня освоения планируемых результатов Программы 

возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности обучающегося (постановка 

психологического диагноза); 



 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

 3.Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители. 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного процесса 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

учащихся с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную 

интеграцию и личностную самореализацию в ГИМНАЗИИ. 

4.Развивающее направление 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5.Коррекционное направление 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - организацияработы прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

Коррекционная работа направлена:  

на уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий;  

предупреждение появления вторичных отклонений в развитии;  

обеспечение максимальной реализации реабилитационного потенциала обучающегося. 

6.Просветительско-образовательное направление 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся 

на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; приобщение педагогического 

коллектива, учащихся и родителей к психологической культуре. 

7.Профориентационное направление 

        Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 



 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

 

Формы работы психологического сопровождения  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся Гимназии осуществляется в тесном 

взаимодействии обучающегося, родителей (законных представителей), педагога-психолога, 

педагогических и других работников Гимназии.  

Работа с обучающимися: 

-профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы; 

- проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   консультирование учащихся (помощь в решении проблем); 

- профориентационная работа  по социально-профессиональному самоопределению:  

индивидуальные консультации по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся;  элективные курсы; групповые  занятий по профориентации  

(тренинги, деловые игры, профессиональные пробы); 

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются следующие цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся старшей школы. 

Работа с педагогами и другими работниками школы 

- профилактическая работа с учителями: обучение педагогов установлению психологически 

грамотной, развивающей системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга; формирование адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем; оказание педагогическим работникам 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия с обучающимися, родителями 

(законными представителями) и коллегами; 

- консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий); 



 

- проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Достигаемые цели: просветительная работа, создание комфортной психологической 

атмосферы в педагогическом коллективе,  повышение психологической компетентности и 

профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Работа с родителями 

- консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к старшей школе, в том числе   о психологических особенностях того 

или иного вида деятельности;  

- профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми;  

- проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

 Достигаемая цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения  

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку учашемуся в 

решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации 

учащегося, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом разрабатывает 

план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы в 

классе на основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень Гимназии. На данном уровне работа ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемы в развитии учащихся и оказывающими первичную помощь в преодолении 

трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках 

психолого-педагогического консилиума разрабатывается план дальнейших действий, 

направленных на решение возникших трудностей учащегося. На данном уровне также 

реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

 



 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса:  

-гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала; 

-сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и 

социальных мотивов; морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  как  регуляторов 

морального поведения; 

-сформированность  у  обучающегося    регулятивных,  коммуникативных  и  

познавательных универсальных  действий: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её осуществления;    

умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  

выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и 

самостоятельность в обучении; 

умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 



 

способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  

известным понятиям; 

умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

-успешная адаптация обучающихся  к  учебно-воспитательном процессу Гимназии; 

успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

-создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

Психологическое сопровождение программы  УУД 

Программа психологического сопровождения развития универсальных учебных действий    

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на определенном   

возрастном этапе. 

Задачами психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действии у обучающихся являются: 

-выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных действий 

применительно к среднему общему  образованию; 

-выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

-подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

Психологическое сопровождение развития универсальных учебных действии 

осуществляется по следующим направлениям; 

-консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, оказание помощи 

педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС ООО); 

-диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении 

определенного этапа обучения; 

-просвещение — продвижение психологических знаний среди учителей и родителей; 

-экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов; 

-развитие и коррекция. 

Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных действий – 

достижение обучающимися планируемых  личностных, метапредметных и предметных 



 

результатов освоения Основной образовательной программы основного общего образования,  

зафиксированных в Целевом разделе в пункте 1.2. Планируемые  результаты освоения 

Основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Психологическое сопровождение Программы  воспитания и  социализации духовно-

нравственного направления  

Цель: создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 - способствовать внедрению в образовательный процесс психологических основ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

-  создать условия для организации образовательного процесса с учетом  особенностей 

духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся на  ступени среднего  общего 

образования; 

- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса духовно-

нравственного развития и воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Направления работы: 

 -профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

-диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных особенностей 

деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть 

учтены в процессе сопровождения; 

-консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению; 

-развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

-коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего  с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; 

-психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 



 

обучающихся, воспитанников на данном возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

-экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения). 

Ожидаемый результат: 

ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традициям и обычаям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

заботливое отношение к младшим; 

ценностное отношение к труду и творчеству; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 

для подростка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

 

Психологическое сопровождение Программы воспитания и социализации  по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Цель:   создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 



 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 -сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления работы: 

-профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми;  

-профилактическая работа с учителями; 

-профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

-формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

-формирование установки на здоровый образ жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов  с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска 

здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию саморазрушающих форм 

поведения; 



 

-наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания социальной 

поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное 

поведение, эффективного общения. 

 

 

 

Психологическое сопровождение работы с одаренными обучающимися 

Цель: создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде. 

Задачи: 

-осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности 

обучающихся с учетом возрастных особенностей; 

-создать банк данных по одаренным обучающимся; 

-повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через 

просветительскую деятельность,  для поддержки в развития видов одаренности у 

обучающихся.  

Направления работы: 

-диагностика видов одаренности, выявление одаренных обучающихся; 

-коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося; 

-профилактика - взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации учащихся. 

Ожидаемый результат: 

-сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, 

творческих конкурсах, олимпиадах); 

-  создание системы  сотрудничества между педагогом – психологом, педагогами 

ГИМНАЗИИ и родителями для эффективной работы с одаренными обучающимися;  

- формирование методического банка для  диагностики и сопровождения одаренных 

обучающихся. 

 

 

 

 

Критерии успешности психолого-педагогического сопровождения  



 

Критериями успешности психолого-педагогического сопровождения Основной 

образовательной программы основного общего образования Гимназии являются: 

- успешность деятельности обучающегося; 

-осуществление обучающимся учебной деятельности без значимых нарушений физического 

и психического здоровья; 

-удовлетворенность обучающимся своей деятельностью, своим положением; 

- связывание обучающимся своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе; 

- успешность деятельности педагогического работника; 

-осуществление педагогическим работником педагогической  деятельности без значимых 

нарушений физического и психического здоровья; 

- удовлетворенность педагогическим работником своей деятельностью, своим положением; 

- связывание педагогическим работником своих личных планов и интересов с этой 

деятельностью и Гимназией в перспективе. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Основной образовательной программы  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к предшествующим ступеням общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся;  

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает в себя: 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

исполнение ГИМНАЗИЕЙ требований ФГОС ООО; 



 

реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включая выполнение 

индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

В   соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования обеспечение реализации 

Основной образовательной программы  основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ 

№5» опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя, администрации Заводского 

района муниципального образования «Город Саратов», по оказанию  образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

основного общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» услуг с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В основе финансового обеспечения задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» лежит 

региональный расчётный подушевой норматив. Региональный расчётный подушевой 

норматив — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для 



 

реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.  

Региональный расчётный подушевой норматив  покрывает следующие расходы МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» на год: 

-оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов 

к заработной плате, а также отчисления; 

-расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса  за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местного бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

-внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

-образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте  подушевого норматива  учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников МОУ «ГИМНАЗИЯ №5»» на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

МОУ «ГИМНАЗИЯ №5»  в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательного учреждения: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части; доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет  30 %;  

•  объём фонда оплаты труда педагогического персонала составляет 70% от общего объёма 

фонда оплаты труда;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 



 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала ГИМНАЗИИ; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника, исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

следующих  локальных правовых актах  и в коллективных договорах: 

- в Коллективном договоре; 

- в положении «О порядке формирования и расходования фонда оплаты труда и  системы 

оплаты труда работников МОУ «ГИМНАЗИЯ №5»; 

- в положении «Об условиях и порядке исчисления стимулирующей части заработной платы 

по критериям и показателям стимулирования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5»; 

- в положении «О порядке распределения фонда стимулирования учителей МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5»; 

- в положении «О распределении фонда стимулирования заместителей директора, иных 

категорий педагогического персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала МОУ «ГИМНАЗИЯ №5»  

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности деятельности педагогических работников МОУ «ГИМНАЗИЯ 

№5», разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включены следующие 

критерии: 

- уровень предоставляемого образования; 

- уровень профессиональной культуры педагога; 

- динамика учебных достижений обучающихся; 

- результативность внеучебной деятельности по преподаваемым предметам; 

- результативность деятельности педагогического работника в качестве классного 

руководителя; 

- результативность участия педагога в методической и научно-исследовательской работе; 

- общественная деятельность педагогического работника. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

Управляющего совета МОУ «ГИМНАЗИЯ №5». 



 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» совместно с Учредителем: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ПРОГРАММЫ; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ПРОГРАММЫ; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта  ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ПРОГРАММЫ в соответствии с ФГОС ООО; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в ПРОГРАММУ;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МОУ «ГИМНАЗИЯ №5»  и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся;  взаимодействие 

осуществляется: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе ГИМНАЗИИ; 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» программ внеурочной 

деятельности. 

 

 

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации ПРОГРАММЫ формируются с учетом: 

требований ФГОС ООО; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 



 

Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 

Российская газета, 2009, № 217); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(зарегистрированных Министерством юстиции   Российской Федерации 7.08.2008 г.,

 регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 174); 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством 

юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки 

внеурочной деятельности и блока дополнительного образования); 

иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности 

имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу ГИМНАЗИИ 

вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе 

научно-техническому), включение познания в значимые виды деятельности, а также 

развитие различных компетентностей; 

учитывают: 

– специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

– специфику основной образовательной программы основного общего образования 

(профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, 

индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, урочная и внеурочная 

деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к продолжению 

обучения в высших учебных заведениях); 



 

– актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

обеспечивают: 

– подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

– формирование основы научных методов познания окружающего мира;  

– условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

– воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими 

людьми; 

– развитие креативности, критического мышления; 

– поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

– возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов освоения основной образовательной программы; 

– возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной 

организации; 

– эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений 

образовательной организации. 

Здание ГИМНАЗИИ, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В ГИМНАЗИИ выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы 

ГИМНАЗИИ, ее специализации (выбранных профилей) и программы развития.  

ГИМНАЗИЯ  имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), административной и 

хозяйственной деятельности: 



 

- 42 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, функционирование которых определяется Положением «Об 

учебном кабинете»;  

- предметные кабинеты химии, биологии и физики, оборудованные лабораториями для  

организации, подготовки и проведения  учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся,  мастерские для занятий техническим творчеством и 

изобразительным искусством, актовый зал для занятий музыкой и  хореографией; 

- профильные кабинеты русского языка и литературы, истории оснащены необходимым 

оборудованием, в том числе электронными средствами обучения,  методической и 

дидактической литературой английского языка; подготовка дидактических средств на 

печатной основе осуществляется на трех высокопроизводительных копировальных 

аппаратах. 

- МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» располагает двумя  компьютерными классами, рассчитанными на 

13 посадочных мест каждый; 

- в образовательном процессе в   основной  школе используются 87 компьютеров, на один 

компьютер приходится менее 10 обучающихся.; 89 %  компьютеров имеют выход в 

Интернет;  основная школа ГИМНАЗИИ оснащена 33 мультимедийными проекторами и 19 

интерактивными досками. 

- для обеспечения использования цифровых образовательных ресурсов и сетевых 

обучающих средств при изучении отдельных предметов используются 19 интерактивных 

досок. Состав периферийного оборудования включает в себя принтеры, сканеры, 

мультимедиа- проекторы; 

- библиотечный центр, функционирование которого регулируется Положением «О 

библиотеке», имеющий    рабочую и читальную зоны, книгохранилище, обеспечивающее 

сохранность книжного фонда,  формируется медиатека; 

- спортивные сооружения (спортивный зал,  стадион, спортивные площадки, полосу 

препятствий, игровую площадку, хоккейный корт, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего двухразового  питания, в 

том числе горячих завтраков; 

- помещения медицинского назначения; 

-административные помещения,   оснащенные необходимым оборудованием; 

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

-участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 



 

- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности;  

- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно- научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов 

с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 

участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 



 

множительной технике для тиражирования учебных и методических материалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных 

печатных изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

– медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и педагогических работников, 

организацию качественного горячего питания. 

В Гимназии вводится электронный документооборот, база данных по организации  питания,  

базы данных по всем напрвлениям учебной и хозяйственной деятельности Гимназии, 

система «Электронный журнал»  в системах «Барс» и «Электронный дневник». 

 

1.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно- образовательной средой (ИОС) и направлены 

на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

ИОС ГИМНАЗИИ -   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). 

Информационно-образовательная среда ГИМНАЗИИ обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 



 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

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

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

дистанционное взаимодействие ГИМНАЗИИ с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Создаваемая в Гимназии ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

-информационно-образовательная среда Гимназии; 

-предметная информационно-образовательная среда; 

       - информационно-образовательная среда УМК; 

-информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-информационно-образовательная среда элементов УМК. 

ИОС ГИМНАЗИИ включает: 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Комплекс  информационных образовательных ресурсов ИОС ГИМНАЗИИ  

представляет собой: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную ГИМНАЗИИ (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт ГИМНАЗИИ в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 
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В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд 

ГИМНАЗИИ укомплектован печатными и  электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями.  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно- техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Необходимые технологические средства для использования ИКТ оборудования  отвечают 

современным требованиям и обеспечивает их использование: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

 

Материально-технические условия формирования информационно-образовательной 

среды 

 

 

№ 

п/

п 

Категория 

материально-

технических 

условий 

Наименование 

материально-

технических средств 

 Наличие,  

сроки 

создания 

условий в 

соответствии 

с 

требованиям



 

и ФГОС 

I Технические 

средства 

мультимедийный 

проектор и экран; 

принтер монохромный; 

цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; 

музыкальная 

клавиатура; 

оборудование 

компьютерной сети; 

цифровой микроскоп; 

доска со средствами, 

обеспечивающими 

обратную связь. 

 

имеется в 

наличии 

II Программные 

инструменты 

операционные системы 

и служебные 

инструменты; 

орфографический 

корректор для текстов 

на русском и 

иностранном языках; 

клавиатурный 

тренажёр для русского 

и иностранного языков; 

текстовый редактор для 

работы с русскими и 

иноязычными 

текстами; инструмент 

планирования 

деятельности; 

графический редактор 

для обработки 

растровых 

частично 

имеется в 

наличии 

 



 

изображений; 

графический редактор 

для обработки 

векторных 

изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки 

презентаций; редактор 

видео; редактор звука; 

ГИС; редактор 

представления 

временной информации 

(линия времени); 

редактор 

генеалогических 

деревьев; цифровой 

биологический 

определитель; 

виртуальные 

лаборатории по 

учебным предметам; 

среды для 

дистанционного онлайн 

и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда 

для интернет-

публикаций; редактор 

интернет-сайтов; 

редактор для 

совместного 

удалённого 

редактирования 

сообщений. 

 

III Обеспечение разработка планов, имеется в 



 

технической, 

методической и 

организационно

й поддержки 

дорожных карт; 

заключение договоров; 

подготовка 

распорядительных 

документов 

учредителя; подготовка 

локальных актов 

образовательного 

учреждения. 

наличии,  

доработка и 

обновление 

ежегодно 

IV Отображение 

образовательног

о процесса в 

информационно

й 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, 

мультимедиаколлекция

). 

 

имеется в 

наличии,  

обновление 

ежегодно 



 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях: 

Учебно-методические 

комплексы, 

методическая 

литература, справочная 

литература и др. 

имеется в 

наличии,  

обновление и 

расширение 

фондов 

ежегодно  

VI Компоненты на 

CD и DVD: 

электронные 

приложения к 

учебникам; 

электронные наглядные 

пособия; электронные 

тренажёры; 

электронные 

практикумы. 

 

имеется в 

наличии,  

обновление и 

расширение 

фондов 

ежегодно 

 

Функционирование информационной образовательной среды    ГИМНАЗИИ обеспечивается 

средствами информационно- коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих.  

Педагогические работники ГИМНАЗИИ: 

– имеют необходимый уровень функциональной грамотности в сфере ИКТ; 

– владеют методами эффективного обоснованного применения ИКТ в образовательной 

деятельности и для решения профессиональных задач; 

– рассматривают ИКТ как основу новой парадигмы образования, направленной на 

развитие учащихся как субъектов информационного общества. 

 Цифровые ресурсы используются: 

– при объяснении нового материала (презентации, информационные Интернет-сайты, 

информационные ресурсы на оптических дисках); 

– при отработке и закреплении навыков (компьютерные обучающие программы и 

тренажеры); 

– контроля знаний (компьютерные тесты); 

– для самостоятельной работы учащихся (цифровые энциклопедии, словари и 

справочники) 



 

– для исследовательской работы учащихся (цифровые естественнонаучные 

лаборатории, геоинформационные системы); 

– дистанционного консультирования; 

– дистанционной работы с учащимися временно не посещающими школу, 

дистанционное управление проектной деятельностью (электронная почта, wiki-технологии), 

– ведения учителями личных Интернет-страниц, блогов, wiki-сайтов; 

– виртуального общения с родителями учеников. 

 

1.2.6. 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 ГИМНАЗИИ условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ГИМНАЗИИ и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности ГИМНАЗИИ, 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 

ГИМНАЗИИ, 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 ГИМНАЗИИ; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП ГИМНАЗИИ базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 



 

‒ анализ имеющихся в ГИМНАЗИИ условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы ГИМНАЗИИ, 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). 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО проводится путем 

мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке 

обязательно подлежат: кадровые, психолого- педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно- методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

образовательной организации. Для такой оценки используется следующий набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

ГИМНАЗИИ: 

 

КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности общеобразовательного учреждения к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 

 

1

1

1

1

№ 

Показатели Единица 

измерения 

Оценка 

состояния 

Да 

(1бал

л) 

 

 

Нет 

(0 

балло

в) 

 

1

. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС СОО 



 

1

.

1

. 

Сформирован банк нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней. 

 

 

Да/Нет 

  

1

.

2

. 

Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о введении 

в образовательном учреждении 

ФГОС ООО. 

Да/Нет   

1

.

3

.

  

Разработана основная 

образовательная программа: 

Целевой раздел: 

пояснительная записка; 

планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования,  отражающие 

специфику изучения учебных 

предметов, возрастные особенности 

обучающихся; 

система оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования, включая оценку 

результатов урочной, внеурочной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности.  

Содержательный раздел: 

программа развития универсальных 

учебных действий,включающая 

формирование компетенций 

Да/Нет 

по 

каждо

й 

позици

и 

  



 

обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности; 

программы отдельных учебных 

предметов, курсов; 

программы курсов внеурочной 

деятельности; 

программа воспитания и 

социализации; 

программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

учебный(ые)  план (ы); 

план внеурочной деятельности; 

система условий реализации 

основной  образовательной  програ

ммы 

1

.

4

. 

Разработана дорожная карта 

(сетевой график) по формированию 

необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

Да/Нет   

1

.

5

. 

Разработаны (внесены изменения) в 

локальные   акты: 

   

регламентирующие установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования; 

Да/Нет   

устанавливающие требования к 

различным объектам 

инфраструктуры образовательного 

учреждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса (положения о 

информационно-библиотечном 

Да/Нет   



 

центре, физкультурно-

оздоровительном центре, 

помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью и др.); 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

(положение об индивидуальном 

проекте, положение об 

индивидуальном учебном плане,  

сетевых формах организации 

образовательного процесса и др.) 

Да/Нет   

Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной и итоговой 

аттестации, учета результатов  

урочной, внеурочной и проектной 

деятельностиобучающихся 

Да/Нет   

Положение  о проведении 

внутришкольного мониторинга  по 

реализации ФГОС ООО 

Да/Нет   

1

.

6

. 

Разработано расписание 

образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования, обеспечивающие 

реализацию выбранных профилей 

обучения и индивидуальных 

учебных планов 

Да/Нет   

1

.

7

. 

Наличие приказов, 

регламентирующих введение 

стандартов второго поколения в 

общеобразовательном учреждении 

Да/Нет   



 

1

.

8

. 

 Наличие обоснованного списка 

учебников для  реализации ФГОС 

основного общего образования 

Да/Нет   

1

.

9

. 

Наличие должностных инструкций 

работников ОУ переработанных с 

учетом ФГОС ООО и Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

Да/Нет   

2

. 

Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС 

2

.

1

. 

Наличие финансирования для 

реализации основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения, 

исходя из расходных обязательств 

на основе муниципального задания 

учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных 

услуг в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

Да/Нет   

2

.

2

. 

Наличие финансирования за счет 

средств учредителя текущего и 

капитального ремонта, оснащения 

оборудованием помещений в 

соответствии с нормами СанПиН, 

правилами безопасности и 

пожарной безопасности, 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

введения ФГОС 

Да/Нет   

2

.

Определена структура и объем 

расходов, необходимых для 

Да/Нет   



 

3

. 

реализации ООП ООО, а также 

механизм их формирования 

2

.

4

. 

Определен региональный 

подушевой норматив финансового 

обеспечения, необходимый для 

реализации ООП ООО в 

соответствии с требованиями 

Стандарта в расчете на одного 

обучающегося в год, определяемый 

с учетом направленности 

образовательных программ, форм и 

профилей обучения, категории 

обучающихся, особенностей 

образовательного процесса, а также 

затрат рабочего времени 

педагогических работников 

образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную 

деятельность. 

Да/Нет   

3

. 

Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС 

3

.

1

. 

   Создана в общеобразовательном 

учреждении рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

Да/Нет   

3

.

2

. 

   Осуществляется координация 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС ООО в 

соответствии с дорожной картой   

Да/Нет   

3

.

3

   В основной  школе организованы 

постоянно действующие 

«переговорные площадки» для 

Да/Нет   



 

. организации взаимодействия 

участников образовательного 

процесса (сайт, блоги, форумы, 

собрания, совещания, родительские 

собрания и пр.) 

3

.

4

. 

  Определена оптимальная модель 

организации образовательного 

процесса, обеспечивающая 

интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся 

Да/Нет   

3

.

5

. 

   Реализуется современная модель 

сетевого взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного образования 

детей, культуры, спорта и т.п., 

обеспечивающих достижение 

образовательных результатов 

Да/Нет   

3

.

6

. 

 

Разработано расписание учебных 

занятий, реализующих 

индивидуальные учебные планы 

обучающихся  

Да/Нет   

3

.

7

. 

Образовательное учреждение 

использует современные формы 

представления детских результатов, 

в том числе:  

Да/Нет   

Портфолио Да/Нет   

Защиту творческих, проектных и 

исследовательских работ 

Да/Нет   

3

.

8

. 

Организовано обучение в 

соответствии с индивидуальным 

учебным планом.  

 

Да/Нет 

 

 

  



 

3

.

9

. 

Организовано обучение по заочно-

очной, заочной формах получения 

образования.  

 

Да/Нет 

 

  

3

.

1

0

. 

Организовано обучение в очной 

форме с использованием 

электронных и дистанционных 

технологий обучения   

Да/Нет 

 

 

  

3

.

1

1

. 

В оценке достижений учащихся 

учитывается их индивидуальный 

прогресс в обучении. 

 

Да/Нет 

 

 

  

3

.

1

2

. 

В оценке достижений учащихся по 

итогам года учитываются их 

внеучебные достижения. 

 

Да/Нет 

 

 

  

4

. 

Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

4

.

1

. 

Организовано изучение 

общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в 

содержание основной 

образовательной программы 

основного общего образования, в 

том числе через сайт 

образовательного учреждения  

Да/Нет 

 

  

4

.

2

. 

Организовано изучение мнения 

родителей (законных 

представителей обучающихся) по 

вопросам введения новых 

Да/Нет 

 

  



 

стандартов.  

4

.

3

. 

Наличие сайта образовательного 

учреждения с целью обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП.  

Да/Нет 

 

  

4

.

4

. 

Наличие интерактивного 

электронного образовательного 

контента по всем учебным 

предметам, в том числе содержание 

предметных областей, 

представленное учебными 

объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться. 

Да/Нет 

и 

общее 

количе

ство 

ЦОРов 

  

4

.

5

. 

Наличие обоснованного каталога 

ЦОРов и образовательных ресурсов 

Интернета для обучающихся на 

ступени основного общего 

образования, доступного для всех 

участников образовательного  

процесса, то есть размещенного на 

сайте ОУ 

Да/Нет   

4

.

6

. 

Обеспеченность ОУ учебниками 

(год издания начиная с 2009 г.) в 

соответствии с ФГОС ООО. 

%   

4

.

7

. 

Обеспечен контролируемый доступ 

участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Да/Нет   



 

4

.

8

. 

Организована информационная 

поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на 

основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг 

(создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам 

Интернета) 

Да/Нет   

4

.

9

. 

Используется электронный 

документооборот в 

образовательном процессе 

(включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль) 

Да/Нет   

5

. 

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

5

.

1

. 

Оснащённость 

общеобразовательного учреждения 

в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

Да/Нет 

 

  

5

.

2

. 

Образовательное учреждение имеет 

современную библиотеку, то есть: 

с читальным залом с числом 

рабочих мест не менее 25 

с обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах библиотеки или 

Да/Нет 

 

  



 

использования переносных 

компьютеров 

имеется медиатека 

имеются средства сканирования 

обеспечен выход в Интернет 

обеспечено копирование бумажных 

материалов  

укомплектованность библиотеки 

ОУ печатными и электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного 

плана ООП ООО. 

5

.

3

. 

В основной школе организованы 

постоянно действующие площадки 

для свободного самовыражения 

учащихся, в том числе: 

Да/Нет 

 

  

Театр Да/Нет   

Газета, журнал Да/Нет   

Сайт ОУ, обновляемый не реже 

двух раз в месяц 

Да/Нет   

Блог ОУ,  обновляемый не реже 

двух раз в месяц 

Да/Нет   

Интернет-форум ОУ Да/Нет   

Радио Да/Нет   

Телевидение (телеканал) Да/Нет   

Научно-исследовательское 

общество 

Да/Нет   

Военно-патриотические 

объединения 

Да/Нет   

Органы школьного самоуправления Да/Нет   

Другое (указать) Да/Нет   

5

.

4

Материально-техническая база 

соответствует реализации ООП 

ООО действующим санитарным и 

Да/Нет   



 

. противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

5

.

5

. 

Санитарно-гигиеническое 

благополучие образовательной 

среды (условия физического 

воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 

кабинета, расписание учебных 

занятий, учебный(ые) план(ы), 

соответствует требованиям ФГОС 

ООО 

Да/Нет   

5

.

6

. 

Наличие учебных кабинетов с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников 

Да/Нет   

5

.

7

. 

Наличие помещений для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и  

мастерские) 

Да/Нет   

5

.

8

. 

Наличие помещений для занятий 

музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Да/Нет   

5

.

9

. 

Наличие лингафонных кабинетов, 

обеспечивающих изучение 

иностранных языков 

Да/Нет   

5

.

1

Наличие цехов и мастерских в 

соответствии с профилями 

обучения, обеспечивающие условия 

Да/Нет   



 

0

. 

труда в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями  к  безопасности 

условий труда работников, не 

достигших 18-летнего возраста 

5

.

1

1

. 

Наличие актовых, спортивных и 

хореографических залов, 

спортивных сооружений, 

оснащённых игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём 

Да/Нет   

6

. 

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС 

6

.

1

. 

Наличие комплексной 

многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся включающих: 

Да/Нет   

 вариативность направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

(сохранение и укрепление 

психического здоровья 

обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; развитие 

экологической культуры; 

мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одарённых 

детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности; поддержка детских 

   



 

объединений, ученического 

самоуправления) 

 вариативность форм психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного 

процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, 

экспертиза). 

   

6

.

2

. 

Психолого-педагогическая служба  Да/Нет   

 Психолог Да/Нет   

 Социальный педагог Да/Нет   

7

. 

Кадровое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

7

.

1

. 

Разработан диагностический 

инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС ООО.  

Да/Нет 

 

  

7

.

2

. 

Укомплектованность 

образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

%   

7

.

3

. 

Доля учителей средней школы, 

прошедших повышение 

квалификации, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность 

в организации образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

количе

ство          

и % 

 

  



 

7

.

5

. 

Общее количество представителей 

административно-управленческого 

персонала, прошедших повышение 

квалификации для работы по 

новому ФГОС ООО 

Колич

ество 

и 

 

 % 

  

7

.

6

. 

Разработан план внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего 

образования. 

Да/Нет 

 

  

7

.

7

. 

Разработан план повышения 

квалификации по 

персонифицированный модели, 

учитывающий индивидуальные 

затруднения педагогов по вопросам 

введения ФГОС ООО 

   

7

.

8

. 

Учителя основной школы:    

используют соответствующие 

ФГОС ООО современные  УМК, 

линии учебников 

Да/Нет 

 

  

разработали рабочие программы по 

предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

(углубленного и базового уровней) 

Да/Нет 

 

  

разработали программы внеурочной 

деятельности в соответствии с 

требованиями и структурой ФГОС 

ООО 

Да/Нет 

 

  

разработали программы 

надпредметного и метапредметного 

характера, в т.ч. по учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Да/Нет 

 

  

7 Учителя владеют  Да/Нет   



 

.

9

. 

технологиямиобучения и формами 

организации современного  урока 

на основе системно-

деятельностного подхода: 

проектные технологии Да/Нет   

технологии организации учебно-

исследовательской деятельности 

Да/Нет   

технологии уровневой 

дифференциации 

Да/Нет   

технологии развивающего обучения Да/Нет   

обучение на основе учебных 

ситуаций 

Да/Нет   

диалоговые технологии Да/Нет   

технология развития критического 

мышления 

Да/Нет   

коммуникативные  технологии Да/Нет   

7

.

1

0

. 

Учителя основной школы регулярно 

используют: 

   

электронные дидактические 

материалы при подготовке и 

проведении занятий 

Да/Нет   

информацию из сети Интернет для 

подготовки к урокам 

Да/Нет   

Интернет-ресурсы в ходе 

образовательного процесса 

Да/Нет   

Интернет для организации 

дистанционной поддержки 

обучения  

Да/Нет   

Интернет для оперативного 

информирования и взаимодействия 

с родителями 

Да/Нет   

7

.

1

Учителя имеют инструменты для 

организации оценки универсальных 

учебных действий: 

   



 

1

. 

стандартизированные письменные 

работы 

Да/Нет   

творческие работы Да/Нет   

практические работы Да/Нет   

материалы для самооценки 

учащихся 

Да/Нет   

план или карту наблюдений 

динамики достижений учащихся 

Да/Нет   

другое Да/Нет   

инструменты отсутствуют Да/Нет   

7

.

1

2

. 

Учителя имеют:    

методические разработки по 

вопросам реализации ФГОС ООО в 

образовательном процессе 

Да/Нет   

методические разработки по 

организации и сопровождению  

учебно-исследовательской и 

проектной 

деятельностиобучающихся  

Да/Нет   

научные статьи по вопросам ФГОС 

ООО 

Да/Нет   

 

 

 

 

1.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализа

ции 



 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

1. Наличие решения органа 

государственно- общественного 

управления (совета гимназии, 

управляющего совета) или иного 

локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС 

ООО 

июнь 

2013 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

июнь 

2013 

год 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы гимназии 

требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение 

и др.) 

2012-

2013 

учебны

й год, 

далее 

по мере 

необход

имости 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» 

2012-

2013 

учебны

й год, 

далее 

по мере 

необход

имости 

5. Утверждение основной 

образовательной программы МОУ 

«ГИМНАЗИЯ №5» 

август 

2013, 

далее 

ежегод

но 



 

 6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и тарифно-квалификационными 

характеристиками и 

профессиональным стандартом 

педагога 

2012-

2013 

учебны

й год, 

далее 

по мере 

необход

имости 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

Ежегод

но 

март- 

апрель 

 8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса 

в 

течение 

учебног

о года 



 

9.Доработка: 

образовательных 

программ(индивидуальных идр.); 

учебногоплана; 

рабочих программ учебныхпредметов, 

курсов, дисциплин,модулей; 

годового календарного 

учебногографика; 

положений о внеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоенияосновной 

образовательнойпрограммы; 

положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

положения о формах 

полученияобразования. 

в 

течение 

учебног

о года 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

ежегод

но 

сентябр

ь 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

по мере 

небход

имости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегод

но 

сентябр

ь 
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III. 

Организационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

в 

течение 

учебног

о года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегод

но 

август 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

2012-

2013 

учебны

й год, 

доработ

ка 

ежегод

но 

4. Привлечение органов 

государственно- общественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной 

программыосновного общего 

образования 

2012-

2013 

учебны

й год, 

доработ

ка и 

коррект

ировка 

ежегод

но 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

2012-

2013 

учебны

й год, 

доработ

ка и 
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коррект

ировка 

ежегод

но 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением 

ФГОС ООО 

2012- 

2013 

учебны

й год, 

доработ

ка и 

коррект

ировка 

ежегод

но 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО 

2012- 

2038 

учебны

й год, 

доработ

ка и 

коррект

ировка 

ежегод

но 

V. 

Информационн

ое обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

ежегод

но 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС ООО и порядке 

перехода на них 

ежегод

но 
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 3. Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО и внесения 

возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

ежегод

но  

4. Разработка и утверждение 

локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведение 

самоанализа  образовательной 

организации 

по мере 

необход

имости 

VI. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

основного 

общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

апрель 

2018 

2. Обеспечение соответствия 

материально- технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС ООО 

в 

течение 

года 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно- гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

в 

течение 

года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников МОУ «ГИМНАЗИЯ №5» 

в 

течение 

года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно- образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

в 

течение 

года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки  печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами 

в 

течение 

года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

в 

течение 

года 
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размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

в 

течение 

года 
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